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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Целями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования являются:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

обучающегося в режиме ускоренного обучения.  

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов.   

4. Возможность для коллектива образовательной организации 

проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

• - развитие функциональной грамотности младших школьников;   

• - формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;   

• - обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;   

• - становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;   

• - обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования;   

• - достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися вне зависимости от ситуаций с распространением 

инфекционных болезней, биологических угроз, вызванных новыми патогенами;  

  



 

 

• -  обеспечение  доступности  получения 

 качественного  начального  общего образования;   

• - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему секций и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;   

• - обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, 

формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, в том числе, с 

использованием ВФСК ГТО;   

• - организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;   

• - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;   

• - формирование основ антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры, положительного отношения к хранителям порядка;   

• - использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;   

• - формирование у обучающихся моделей рационального 

финансового поведения, развитие у них необходимых знаний и навыков, а 

также умений ориентироваться в сложном мире финансов;   

• - предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности;   

• - включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды ГБОУ РД «РЦО» для приобретения опыта 

реального управления и действия.  

  

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, 

в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов   

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО во 

ФГОС реализуется на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, 

освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном 

обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего 

образования, а также в течение жизни.   

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие ГБОУ РД «РЦО» в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в ФЗ-273. А именно:   

• признание приоритетности образования;   

• обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования;  

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 



 

 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;   

• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;   

• светский характер образования;   

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования 

в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания;   

• обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 

человека;   

• сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования.  

Основные принципы построения программы: учета ФГОС НОО; учета 

ведущей деятельности младшего школьника; индивидуализации обучения; 

преемственности и перспективности; интеграции обучения и воспитания; 

здоровьесбережения.   

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. Для образовательных организаций Московской 

области родным языком является русский язык.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

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).  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося.  



 

 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения.   

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения 

к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.   

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ РД 

«РЦО» соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту и составлена с учётом возможностей школы, традиций коллектива 

школы, потенциала педагогических кадров, запросов родителей учащихся и 

самих учащихся. Программа адресована администрации, учителям, учащимся и 

их родителям.  

Среди механизмов, используемых в начальной школе:   

- организация внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.);  

- привлечение к образовательной деятельности дополнительного 

образования центра. 

-  Эффективным механизмом реализации программ является 

использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп.   

Методологической основой реализации ООП НОО является системно - 

деятельностный подход, который предполагает:   

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;   

- переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 



 

 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;   

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования;  - признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  - учет 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения;   

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования;   

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;   

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый 

этап в жизни ребёнка, связанный с основными характеристиками личности, 

достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста: • сменой ведущей 

деятельности, переходом от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей, на ее базе 

развиваются важные учебные навыки и компетентности);   

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, 

умением принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их 

реализации младший школьник учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат);   

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности;  • эмоциональностью, впечатлительностью, 

отзывчивостью и уравновешенностью (младший школьник в достаточной 

степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых 

их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 

эмоции учителя);   

• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений;   



 

 

• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование 

ее на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, 

прежде всего, взрослые (особенно учитель).   

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде 

всего, в работе класса или внеклассной учебной общности.   

Адресность программы. Состав участников образовательных 

отношений  Программа адресована:   

обучающимся и родителям:   

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых  результатах деятельности, достижению каждым 

обучающимся образовательных  результатов;   

- для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия;  учителям:   

- для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образовательной деятельности;   

- для определения ответственности за качество образования;   

администрации:   

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности;   

- в качестве ориентира для создания условий по освоению 

учащимися ООП НОО;   

- для контроля качества образования;   

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических работников 

и других участников);  всем субъектам образовательной деятельности:   

- для установления взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности;  учредителю и органам управления:   

- с целью объективности оценивания образовательных результатов 

ГБОУ РД «РЦО» в целом;   

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности Центра ;  - для сохранения и развития традиций городского 

округа Каспийск, республики Дагестан, Российской Фелерации.   

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации 

ООП представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов (1-3 года 

обучения) и их родители (законные представители); педагогические работники 

ОО; организации - социальные партнеры ОО.   

Специфика большинства контингента учащихся определяется тем, что 

они посещают в течение года перед школой курсы адаптации к школьной 

жизни и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную 



 

 

мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением 

и письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах; 

владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; 

произвольно регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и 

выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут 

использовать эталоны обобщённых способов действий.   

В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений с Уставом ГБОУ 

РД «РЦО», локальными актами и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации программы, установленными законодательством 

РФ и Уставом ГБОУ РД «РЦО».  

1.1.3 Общая характеристика программы начального общего 

образования  

Программа начального общего образования обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 

12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».   

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Срок обучения по данной 

образовательной программе в начальной школе - 3 года. Общее число учебных 

часов составляет соответственно не менее 2215 ч и не более 2393 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 

здоровье. При создании программы начального образования учитывается 

статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс ускоренного 

обучения зачислены дети с повышенным уровнем готовности к обучению. С 

учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости сокращен 

срок обучения в начальной школе. Обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам.  

Вариативность содержания ООП НОО ГБОУ РД «РЦО» (1-3) 

обеспечивается за счет:   

1) требований к структуре программы начального общего 

образования, предусматривающей наличие в ней: единиц (компонентов) 

содержания образования, отражающих предмет соответствующей науки, а 

также дидактические особенности изучаемого материала и возможности его 

усвоения обучающимися с повышенным уровнем подготовки (далее - учебный 

предмет); целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); части 

содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или 



 

 

учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный 

модуль);   

2) возможности разработки и реализации ГБОУ РД «РЦО» программ 

начального общего образования;  

3) возможности разработки и реализации ГБОУ РД «РЦО» 

индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным 

потребностям и интересам обучающихся.   

  

ООП НОО ГБОУ РД «РЦО» реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ОО локальным нормативным актом. Местом осуществления 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ в 

дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места 

нахождения обучающихся.  

          УМК «Школа России» представляет собой целостную 

информационнообразовательную среду для начальной школы, 

сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям обновленных ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой 

системой информационнообразовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения».  

Главными особенностями системы «Школа России» являются:   

• приоритет духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников,   

• личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения.  

       Усовершенствованная  система  отличается  направленностью 

 учебного материала, способов его представления и методов обучения на 

максимальное включение учащихся в учебную деятельность. Это отражено и в 

новом художественном оформлении комплекса. Все предметные линии, 

включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную 

современную картину мира и развивают умение учиться. Все учебники системы 

имеют завершенные линии с 1 по 4 класс (с 1 по 3 год обучения), а также 

развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг 

для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, 

словарей и других пособий.   



 

 

        В обновленных программах реализован современных подход к 

тематическому планированию, отражающий не только логику развертывания 

учебного материала и логику формирования универсальных учебных действий, 

но и те виды учебной деятельности,  которые  наиболее  эффективны 

 для  достижения  личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.   

 Система учебников «Школа России» отличается значительным 

воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся одной из методологических основ 

федерального государственного образовательного стандарта. Подтверждением 

этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы 

«Школа России» и программах по учебным предметам.  

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация 

содержания образования на формирование семейных ценностей, культурного, 

духовного и нравственного богатства российского народа. К принципиально 

важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит 

формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться.  

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника 

направлены как на организацию различных видов деятельности учащихся, так и 

на использование современных методов и технологий обучения педагогами.  

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному 

языку.  Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные 

задачи (лексические, фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение 

которых связано с последовательным осуществлением целого ряда учебных 

действий. Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, 

группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса 

также отвечает включение в учебники заданий для работы в парах, группах, 

проектных заданий.   

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды 

деятельности, направленные на изучение как нового материала, так и 

систематическое повторение ранее изученного.  

 В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче 

учебного материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся 

интеллектуальных действий, таких, как действия по сравнению математических 

объектов, проведению их классификации, анализу предложенной ситуации и 

получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же 

математического объекта и установлению его связей с другими объектами, по 

выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, по 

переносу освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные 

ситуации. Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми 

задачами (структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и 

составление плана её решения, проверка решения, составление и решение 



 

 

задач, обратных заданной задаче), в том числе и формирование умений 

записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя фишки и 

фигуры, а затем ис помощью схематических чертежей. Овладение приёмами 

сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся универсальные 

учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, облегчает 

включение детей в учебную деятельность не только на уроках математики, но и 

при изучении других школьных предметов.   

ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как 

одному из важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе 

учебников «Школа России» разработана специальная система навигации, 

позволяющая ученику ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее 

рамки в поисках других источников информации.  

Несомненно, ценность системы учебников «Школа России» состоит в 

том, что ей присущи характеристики, которые очень значимы для учителя: 

фундаментальность, надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость 

новому, соответствие требованиям современной информационно-

образовательной среды. В этой связи учебники по окружающему миру, 

математике и русскому языку дополнены электронными приложениями, 

содержание которых усиливает мотивационную и развивающую составляющие 

содержания системы «Школа России».  

 Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно 

сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные 

практиками образовательного процесса инновации. Именно поэтому она 

позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам 

современного образования, и является наиболее востребованной и понятной 

учителю.   

  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

 образовательной программы  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования:  

1.2.1 личностным, включающим: формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; активное участие в социально 

значимой деятельности;  

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  



 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, 

в том числе в части:  

1) 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 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2) Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.  

3) 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.  

4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

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.  

.5)  Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

.6)  Экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред.  

7)  Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

 интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 

самостоятельность в познании.  

1.2.2  метапредметным, включающим: универсальные познавательные 

учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские 

действия, а также работу с информацией); универсальные  коммуникативные 

 действия  (общение,  совместная  деятельность,  

презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль);  

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 

изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению 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 аналогичных 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 безопасности 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 целями 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 предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее 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.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий;  

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению.  

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход.  

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению.  

  

1.2.3 Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают:  

1. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" должны обеспечивать:  

1.2.3.1. 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 русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка:  

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту;  

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

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; 

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

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 простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста;  

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 (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 

и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи;  

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.  

1.2.3.2. 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 произведений и произведений устного народного творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая и стихотворная 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, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной 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 эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).  

1.2.3.3. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный 

язык" предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка:  

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с 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 основное содержание прочитанного текста; представлять 



 

 

результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал  

(рисунки, фото) к тексту выступления;  

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, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте;  

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя 

и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

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

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию;  

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец;  

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных 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; соблюдать правильное ударение в изученных словах 

и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (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, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 



 

 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка;  

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание 

названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей, небольших 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;  

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде;  

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности, 

понимание и принятие ее цели, 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:  

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной  

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет);  

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

1.2.3.4. 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 письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный 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 практических 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 извлекать, анализировать, использовать информацию 

и делать выводы, заполнять готовые формы данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов.  

1.2.3.5. 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 традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы;  

2) первоначальные представления о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях 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 практические задачи;  

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации 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 явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том 

числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации 

при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения.  

1.2.3.6. По выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы 

православной культуры", "Основы религиозных культур народов России" или 

"Основы светской этики".  

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" должны обеспечивать:  

1.2.3.6.1. 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 религии (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 содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств;  



 

 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе 

и условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния 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.  

1.2.3.6.2. 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;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их 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 культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе 

и условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния 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.  

1.2.3.6.3. По учебному модулю "Основы светской этики":  

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

роли личных усилий для нравственного развития человека;  

2) формирование умения 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 согласно своей совести;  

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина;  

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики;  

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении  

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета;  

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

10) формирование умения 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.  

1.2.3.7.  Предметные  результаты  по  предметной  области 

 "Искусство"  должны обеспечивать:  



 

 

По учебному предмету "Изобразительное искусство":  

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов 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 обработки фотографических изображений и анимации.  

1.2.3.8 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 композиторов;  

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения.  

1.2.3.8. 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 выполнении учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач, в том числе с использованием информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности.  

1.2.3.9. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая 

культура" предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных);  



 

 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, 

в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;  

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

  

1.3.1 Общие положения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования.Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются:  

· оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур;  

· оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации.Эти требования 



 

 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа.  

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:  

- независимая оценка качества образования;  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

 В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихсяк 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 

обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися.Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового.Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса.Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём:  

- оценки предметных и метапредметных результатов;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической,  промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; - 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 



 

 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) 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.  

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

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.  

  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает 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 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 изменения объекта, ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие);  

- 66формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную 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 представителей)  несовершеннолетних 

 обучающихся)  элементарные  правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;   

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии 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 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;  

2) совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные 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 предполагает 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 работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.  

 В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий.  

 Основными формами оценки являются:  

✓ Для првоерки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе;  



 

 

✓ Для проверки цифровой грамотности – проверочная работа в 

сочетании с письменной (компьютеризированной) частью.  

✓ Для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных, 

познавательных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего 

образования».Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность.  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. Обобщённый критерий «применение» 

включает:  

• использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе;  

• использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  



 

 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

Приложении №1  к настоящей образовательной программе, утвержденной 

педагогическим советом образовательной организации.  

  

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов).Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета.Текущая оценка может быть формирующей, т.е.поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании.В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника.Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу1 .  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах.  

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией.Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 



 

 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации.  

Внутришкольный мониторинг 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 внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная с первого класса проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в электронном дневнике.  

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс.Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами.  

    

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1 Рабочие программы учебных предметов.  

2.1.1 Русский язык.  

1 КЛАСС  

Обучение грамоте Развитие речи  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

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.  

Фонетика  

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения.  

Установление последовательности звуков в слове и 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 гласных 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. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании.  

Письмо  



 

 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы 

и последовательность правильного списывания текста.  

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 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 (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Систематический курс  

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 безударные. 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 стечения согласных).  

Графика  

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости согласных звуков буквами 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 согласного 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 современного  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).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Синтаксис  

Предложение как единица языка (ознакомление).  

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении 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 фамилиях людей, кличках животных;  

 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).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;  

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с 

учебной задачей;  

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе 

образца);  



 

 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; 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 орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых 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; 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:  

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова;  

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании;  

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль:  

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений;  

— 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 участников совместной работы;  

— ответственно выполнять свою часть работы.  



 

 

2 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные 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 безударных гласных звуков, 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; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (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; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный.  

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и 

в середине слова; разделительный. 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 современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач.  

Лексика  

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление 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 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. Изменение формы слова с 

помощью окончания.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

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.), употребление 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. Наблюдение 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 невосклицательные предложения. Орфография и 

пунктуация  

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 

фамилии, клички 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 ударением), 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 зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова.  

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

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: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, географические названия;  раздельное написание 

предлогов с именами существительными.  

  

Развитие речи  

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 т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам.  

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. 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, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации.  

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы.  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 

однокоренные  

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями;  

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать 

буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов;  

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос 

отвечают, что обозначают;  

— характеризовать звуки по заданным параметрам;  

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, 

букв, слов, предложений;  



 

 

— находить закономерности на основе 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:  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника 

для получения 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 представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;  

— 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 заданий 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 небольшой помощью 

учителя);  

— совместно обсуждать процесс и результат работы;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат.  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК»  НА  УРОВНЕ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы 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, понимание 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 произведениями;  



 

 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных произведений;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в художественных произведениях; духовно-нравственного 

воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием 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, 

восприимчивость 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 благополучия:  

— 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 этикета 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 отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

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 

первоначальные 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 сформированы 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 информацию;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации;  

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного 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 запрашиваемой информации, для уточнения;  

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;  



 

 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова);  

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для 

 представления  лингвистической информации.  

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 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 речевых и 

орфографических ошибок; 



—  

 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению,  

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 предложенного 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 совместной работы;  

— 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  

последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов;  

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные 

и строчные буквы, соединения букв, слова;  

— применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 
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вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собствен-ных (имена, фамилии, клички животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника);  

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты  

объёмом не более 25 слов;  

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— понимать прослушанный текст;  

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения;  

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

— составлять предложение из набора форм слов;  

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам 

и наблюдениям;  

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

2 КЛАСС  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

— осознавать язык как основное средство общения;  

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 

парный/непарный по звонкости/глухости;  

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги;  

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учётом функций букв е, ё, ю, я;  

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова;  

— находить однокоренные слова;  

— выделять в слове корень (простые случаи);  

— выделять в слове окончание;  

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов  

(без называния терминов);  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;  
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— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и др.; — распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»;  

— определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске;  

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила;  

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания 

чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная бук-ва в 

именах, отчествах, фамилиях людей, кличках живот-ных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак;  

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов;  

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты  

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника;  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации;  

— формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения);  

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам;  

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;  

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—

45 слов с опорой на вопросы;  

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия.  

  

2.1.2 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1 КЛАСС  Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская).   

Восприятие текста произведений художественной  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 литературной (авторской) сказке. Отражение 

сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 



—  

 

ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение 

к природе, людям, предметам).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. 

Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. 

Драгунского 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 о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 

произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. 

Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, 

С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа;  

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической:  



 

 

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. Выразительное чтение 

поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.   

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). Многообразие 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 о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по 

выбору). Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 

отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и 

забота о животных.  

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на 

примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. 

Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. 

Сефа и др.). Осознание нравственноэтических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях.   

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 

трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими.   

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление 

о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке.   

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 доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения;  



 

 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения;  

— 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 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, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. 

д.);  

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации.  Коммуникативные 

универсальные учебные действия:   

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы;  

— 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 настроение 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 небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в 

освоении читательской деятельности. Совместная деятельность:  

— проявлять 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 стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, 



 

 

Н. М. Рубцова, С. А. Есенина 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 идеей произведения. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.).  

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

по выбору). Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, 

небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, 

их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. 

Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных 

сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, 

место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о 

волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры.   

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). Эстетическое восприятие явлений природы 

(звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и др.).  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. 

Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. 

Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков.  

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 

основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка 

(например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. 



 

 

Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление 

плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания произведения.   

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 Д. Н. МаминаСибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. 

Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. 

В. Образцова, 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. Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. 

А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 

термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки.   

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы.   

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 

братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во 

втором 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 доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания);  



 

 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине, о родной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах 

и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, 

сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение);  

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);   

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 

предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе;   

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном 

значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по 

словарю.  

Работа с информацией:  

— соотносить иллюстрации с текстом произведения;   

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка;  

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги;  

— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и 

высказывания на заданную тему;  

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;    



 

 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) 

простые выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения;  

— описывать (устно) картины природы;   

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие 

сказки);  

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении/слушании произведения;  

— удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста;  

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при 

чтении/слушании произведения;  

— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.   

Совместная деятельность:  

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности;  

— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы.  

  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, 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 Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего 

в культуре общества;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление 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 ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения 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 национальности, социального статуса, 

вероисповедания;  

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора;  

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления 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;  

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы;  

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ.  

Физическое  воспитание,  формирование  культуры 

 здоровья  эмоционального благополучия:  

— 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 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:   

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; — 

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 жизненных задач;  

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 



 

 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной 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, устанавливать аналогии;  

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам;  

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать 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 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев;  

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, ситуации;  

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);   

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина — 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 аналогичных 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;  

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 целями 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 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;  



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения.   

1 КЛАСС  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;  

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

— 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 литературные), 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 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения;  

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму;  

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 

3 предложений);  



 

 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму;  

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей.   

2 КЛАСС  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственноэтических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания);  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года;  

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма);  

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный);  

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении;  



 

 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет);  

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста;  

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений);  

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы;  

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге;  

— использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 



 

 

2.1.3 ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
  

 Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 1 класса 

начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и Универсального кодификатора распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и элементов содержания по 

английскому языку.   

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Иностранный(английский)язык»  

 
  

В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Учащиеся 1 класса характеризуются большой восприимчивостью 

к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на 

новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. Построение программы имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи.   

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 
  

«Иностранный(английский)язык» Цели обучения иностранному языку 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: — формирование элементарной иноязычной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; — расширение 

лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 



 

 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; — освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; — 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др. ); — формирование умений работать с 

информацией, представленной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. Развивающие цели учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» в начальной школе включают: — осознание младшими 

школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; — становление 

коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; — 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; — становление способности к оценке своих 

достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. Влияние параллельного 

изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и 

базовых национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) 

язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: — понимание 

необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; — формирование 

предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения; — воспитание уважительного отношения к 

иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры стран 

изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; — воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; — формирование положительной 

мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык».   

  

 



 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 
  

 Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число 

обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего 

образования. На изучение иностранного языка во 1 классе отведено 16 часов, 1 

час в неделю.   

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
  

Тематическое содержание речи:  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день 

рождения. Моя любимая еда.   

  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 Говорение   

Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: — диалога 

этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; — диалога-расспроса: запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. Коммуникативные умения монологической речи: Создание с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.   

Аудирование   

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении. Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). Аудирование с 

пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. Аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического 

характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.  



 

 

д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.   

Смысловое чтение  

 Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с 

пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты для чтения про 

себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.   

Письмо  

 Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; 

выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений 

в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых формуляров с 

указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом).   

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ   

Фонетическая сторона речи   

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there). Различение на слух и 

адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Правила чтения 

гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки английской 

транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции.  



 

 

 Графика, орфография и пунктуация   

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глаголасвязки, вспомогательного 

и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в притяжательном падеже (Ann’s).   

Лексическая сторона речи   

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 1 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. Коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения 

с начальным It (It’s a red ball.). Предложения с начальным There + to be в Present 

Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there 

is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the table? 

— Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There 

are four pens.). Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the 

country.), составным именным сказуемым (The box is small.) и составным 

глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 

doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ).  

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 

like porridge.). Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.). Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a 

cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). Существительные во 

множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — 

books; a man — men). Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). 

Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные 

местоимения (this — these). Количественные числительные (1–12). 



 

 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, 

on, near, under). Союзы and и but (c однородными членами).   

  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ   

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). Знание небольших произведений детского фольклора 

страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей 

детских книг. Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка 

и их столиц.   

  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ   

 
  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту). Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций  

  

  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
 В результате изучения английского языка в 1 классе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее 

образование.  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности. Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты 

освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания:  

 — становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;   



 

 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного  

края;  

 — уважение к своему и другим народам;  

 — первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.   

Духовно-нравственного воспитания:   

— признание индивидуальности каждого человека;   

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;   

— 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 благополучия:   

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);   

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.   

  

Трудового воспитания:   

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой 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 самостоятельность в познании.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

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 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 изменения объекта, ситуации;   

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

 — проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению 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 аналогичных 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 её проверки;   

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 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.   

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1) общение:  

 — воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;   

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  



 

 

— 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;  2) совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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:  

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   

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранный язык» ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной).   

Коммуникативные умения  

 Говорение  

 — вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  

 — создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, вопросы.  



 

 

 Аудирование   

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;   

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд);  

 — воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд).   

Смысловое чтение   

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного;   

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения — до 80 слов).   

Письмо   

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 — писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом).   

  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

 Фонетическая сторона речи — знать буквы алфавита английского языка 

в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и 

графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов);   

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв;  

 — читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

 — различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

 Графика, орфография и пунктуация   

— правильно писать изученные слова;   



 

 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения;   

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.   

Лексическая сторона речи  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году 

обучения;  

 — использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов.   

Грамматическая сторона речи   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме);  

 — распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения;   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с  

начальным It;   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с  

начальным There + to be в Present Simple Tense;   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.);   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с  

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 

Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?;  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с краткими глагольными формами;  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: побудительные предложения в утвердительной 

форме (Come in, please.);  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях;  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?);  



 

 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I 

can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления);   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по правилам и 

исключения: a pen — pens; a man — men;  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; — распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи указательные местоимения this — these; — распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1— 

12);  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many; — распознавать и 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах).   

  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ   

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством;   

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц.  

  

  

  

 



 

 

2 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
  

 Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 2 класса 

начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и Универсального кодификатора распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и элементов содержания по 

английскому языку.   

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Иностранный(английский)язык»  

 
  

В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Учащиеся 2 класса характеризуются большой восприимчивостью 

к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на 

новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. Построение программы имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи.   

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 
  

«Иностранный(английский)язык» Цели обучения иностранному языку 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: — формирование элементарной иноязычной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; — расширение 

лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; — освоение 



 

 

знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; — 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др. ); — формирование умений работать с 

информацией, представленной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. Развивающие цели учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» в начальной школе включают: — осознание младшими 

школьниками роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; — становление 

коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; — 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; — становление способности к оценке своих 

достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. Влияние параллельного 

изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и 

базовых национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) 

язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: — понимание 

необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; — формирование 

предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения; — воспитание уважительного отношения к 

иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры стран 

изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; — воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; — формирование положительной 

мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык».   

  

 

 



 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В  

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 
  

 Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число 

обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего 

образования. На изучение иностранного языка во 2 классе отведено 36 часов, 2 

часа в неделю.   

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
  

Тематическое содержание речи:  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец.  

Выходной день.  

 Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село).  

 Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора.  

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).  

  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 Говорение   

Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: — диалога 

этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; — диалога-расспроса: запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. Коммуникативные умения монологической речи: Создание с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.   

Аудирование   

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении. Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). Аудирование с 



 

 

пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. Аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического 

характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.  

д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.   

Смысловое чтение  

 Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с 

пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты для чтения про 

себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.   

Письмо  

 Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; 

выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений 

в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых формуляров с 

указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом).   

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ   

Фонетическая сторона речи   

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there). Различение на слух и 

адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Правила чтения 



 

 

гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки английской 

транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции.  

 Графика, орфография и пунктуация   

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глаголасвязки, вспомогательного 

и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в притяжательном падеже (Ann’s).   

Лексическая сторона речи   

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 1 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. Коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения 

с начальным It (It’s a red ball.). Предложения с начальным There + to be в Present 

Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there 

is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the table? 

— Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There 

are four pens.). Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the 

country.), составным именным сказуемым (The box is small.) и составным 

глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 

doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ).  

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 

like porridge.). Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.). Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a 

cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 



 

 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). Существительные во 

множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — 

books; a man — men). Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). 

Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные 

местоимения (this — these). Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, 

on, near, under). Союзы and и but (c однородными членами).   

  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ   

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). Знание небольших произведений детского фольклора 

страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей 

детских книг. Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка 

и их столиц.   

  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ   

 
  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту). Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
  

 В результате изучения английского языка во 2 классе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее 

образование.  

  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности. Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты 

освоения программы должны отражать готовность обучающихся 



 

 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания:  

 — становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;   

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного  

края;  

 — уважение к своему и другим народам;  



 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и  

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.   

Духовно-нравственного воспитания:   

— признание индивидуальности каждого человека;   

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;   

— 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 благополучия:   

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);   

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.   

  

Трудового воспитания:   

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой 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 самостоятельность в познании.   

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

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 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 изменения объекта, ситуации;   

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

 — проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению 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 аналогичных 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 её проверки;   

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 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.   

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1) общение:  

 — воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;   

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  

 — признавать возможность существования разных точек зрения;  

 — 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;   

2) совместная деятельность:  

 — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные 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:  

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   

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранный язык» ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной).   

Коммуникативные умения  

 Говорение  

 — вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  

 — создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, вопросы.  

 Аудирование   



 

 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;   

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд);  

 — воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд).   

Смысловое чтение   

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном  

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного;   

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения — до 80 слов).   

Письмо   

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 — писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом).   

  

  

  

  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

 Фонетическая сторона речи — знать буквы алфавита английского языка 

в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и 

графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов);   

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв;  

 — читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

 — различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  



 

 

 Графика, орфография и пунктуация   

— правильно писать изученные слова;   

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения;   

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.   

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

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году 

обучения;  

 — использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов.   

Грамматическая сторона речи   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме);  

 — распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения;   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с  

начальным It;   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с  

начальным There + to be в Present Simple Tense;   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.);   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с  

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 

Dima, I’m eight.  

I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?;  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с краткими глагольными формами;  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: побудительные предложения в утвердительной 

форме (Come in, please.);  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях;  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?);  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I 

can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);   

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый,  



- 
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определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления);   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по правилам и 

исключения: a pen — pens; a man — men;  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; — распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи указательные местоимения this — these; — распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1— 

12);  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many; — распознавать и 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах).   

   

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ   

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством;   

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 

 

2.1.4 МАТЕМАТИКА  

Основное содержание обучения в примерной программе представлено 

разделами: «Числа  и  величины»,  «Арифметические 

 действия»,  «Текстовые  задачи», «Пространственные  отношения  и 

 геометрические  фигуры»,  «Математическая информация».  

1 КЛАСС   

Числа и величины  

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.   

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними.  

  

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению.   
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Текстовые задачи  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно действие.   

  

Пространственные отношения и геометрические фигуры    

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 

отношений.   

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 

помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.  

  

Математическая информация   

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку.   

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного 

из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с однимдвумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры.  

Универсальные  учебные  

(пропедевтический уровень)   

Универсальные познавательные учебные действия:   

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;   

— приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

— вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность).  
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Работа с информацией:  

— 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 математические 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;  

— 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 мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.  

2 КЛАСС   

Числа и величины  

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение 

длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). Соотношение между единицами величины 

(в пределах 100), его применение для решения практических задач.  

  

Арифметические действия  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления.   
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Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления.   

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения 

и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства.    

  

Текстовые задачи  

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу).  

  

Пространственные отношения и геометрические фигуры    

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.   

  

Математическая информация   

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку.  

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни.   

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные  отношения,  зависимости 

 между  числами/величинами. Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в природе и пр.).  
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Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами).  

Универсальные  учебные  действия   

(пропедевтический уровень) Универсальные познавательные учебные 

действия:   

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире;  

— характеризовать назначение и использовать простейшие 

измерительные приборы (сантиметровая лента, весы);  

— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) 

по самостоятельно выбранному основанию;  

— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;  

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

— вести  поиск  различных  решений  задачи  (расчётной, 

 с  геометрическим содержанием);  

— воспроизводить  порядок  выполнения  действий  в 

 числовом  выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок);   

— устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием;   

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

Работа с информацией:  

— извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач;  

— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными.  

Универсальные коммуникативные учебные действия:   

— комментировать ход вычислений;  

— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;  

— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением) по образцу;  

— использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения;   

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством;  
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— записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия.  

— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

Универсальные регулятивные учебные действия:   

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур;  

— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом;   

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия;  

— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и 

трудности.  

Совместная деятельность:  

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно;  

— участвовать в парной и групповой работе с математическим 

материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию 

(устное выступление) решения или ответа;  

— решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку 

и оценку результата действий, измерений);   

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей 

работы.  

  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность 

оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического 

созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).   

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в 

области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать  

их;  

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность 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 отношений 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 применения математики для рационального и эффективного 

решения учебных и жизненных проблем;  

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 

устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и 

умения;  

— пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия.  

Универсальные познавательные учебные действия:   

1) Базовые логические действия:  

— устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами (частьцелое; 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 вариантов)  

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 

математической задачи; формулировать ответ;  

— комментировать процесс вычисления, построения, решения;  

— объяснять полученный 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), инструкция (например, измерение длины отрезка);   

— ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить, 

 дополнять,  исправлять деформированные; составлять по аналогии;  

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным.   

Универсальные регулятивные учебные действия:   

1) Самоорганизация:  

— планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий;   

— выполнять  правила  безопасного  использования 

 электронных  средств, предлагаемых в процессе обучения.  

2) Самоконтроль:  
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— 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, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);   

— оценивать  рациональность  своих  действий,  давать 

 им  качественную характеристику.  

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 

способа, анализа информации;  

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта;  

— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в 

пределах 20 (устно и 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 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);   

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);   

— различать число и цифру;  

— распознавать геометрические  фигуры:  круг,  треугольник, 

 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;  
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— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное/данные из таблицы;  

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  

— распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения и вычитания в пределах 100;  

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 

пределах 100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения;   

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное);  

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие;  

— определять с помощью измерительных инструментов длину; 

определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ;  

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник;  

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;  

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата);  

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы;  
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— находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур);   

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур);   

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур);  

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; — составлять 

(дополнять) текстовую задачу;  

— проверять правильность вычислений.  

   

2.1.5 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

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 места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха.  

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения 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, села), 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 материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 

уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 

Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

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 (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода.  
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Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). 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).   

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные 

ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные  учебные  действия   

(пропедевтический уровень)   

Познавательные универсальные учебные действия:   

▪ сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений 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, иллюстраций, 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 населенного пункта, название 

страны, её столицы; 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 отношение 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);  

▪ оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку;  
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▪ 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, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии 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, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

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

Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные 

и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного 

края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества.  

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории 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. Изображения 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 книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе.  

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, закаливание, игры на воздухе как 
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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 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные  учебные  действия   

(пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия:   

▪ ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение);  

▪ на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, 

твёрдое, газообразное);  

▪ различать символы РФ;  

▪ различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в 

пределах изученного);  

▪ группировать растения: дикорастущие и культурные; 

лекарственные и ядовитые (в пределах изученного);  

▪ различать прошлое, настоящее, будущее.   

Работа с информацией:  

▪ различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально;   

▪ читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

▪ используя текстовую информацию, 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;  
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▪ создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», 

«Лес — природное сообщество» и др.);   

▪ 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 соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;   

▪ оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

▪ проводить в парах (группах) простые опыты по определению 

свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно 

намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;  

▪ определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

Планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых 

достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий и 

качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у 

младших школьников к концу обучения.   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:   

Гражданско-патриотического воспитания:  

▪ становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

▪ осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности;  
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▪ сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения 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, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

▪ применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

▪ понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;  

▪ использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

▪ 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 отношение к физическому и психическому здоровью. Трудового 

воспитания:  

▪ осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных 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.   
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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 действительности;   

▪ 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 

предложенные 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 выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

▪ определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

▪ формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

▪ моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

его результаты и др.);   

▪ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие);  

▪ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования).  

3) Работа с информацией:  

▪ использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;   

▪ 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;   
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▪ 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 выступления участников;  

▪ признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

▪ соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение 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 наблюдений 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.  

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:  
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▪ 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 долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

▪ 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 оценивать 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  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ   

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

1 класс  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:   

▪ называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе;  

▪ воспроизводить название своего населённого пункта, региона, 

страны;   

▪ приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и 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 индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 
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изменениями в природе своей местности), 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 наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами;  

▪ соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

▪ соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

▪ соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

▪ с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными ресурсами школы.  

2 класс  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

▪ находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой 

регион и его главный город;  

▪ узнавать государственную символику Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг) и своего региона;  

▪ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

▪ распознавать изученные объекты окружающего мира по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

▪ приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края;  

▪ проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  

▪ приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

▪ описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 

музейные экспонаты);  

▪ описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, 

планеты;  

▪ группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам;  

▪ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков;  

▪ ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу;  
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▪ создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о 

природе и обществе;  

▪ использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 

и обществе;  

▪ соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в 

природе, оценивать примеры положительного и негативного отношения к 

объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

▪ соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

▪ соблюдать режим дня и питания;  

▪ безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию 

в школьных сообществах с помощью учителя в случае необходимости.  

  

2.1.6 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

  

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в 

неделю (34 ч).  

  

Модуль «Основы православной культуры»  

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы религиозных культур народов России»  

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 

народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные 

книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в 

религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и 

обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
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Модуль «Основы светской этики»  

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль 

гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

  

2.1.7 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

  

1 КЛАСС   

Модуль «Графика»   

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения.   

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма.  

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).  

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование  

 
Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая.   

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете.  

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета.   

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.  

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура»   

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка.  
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Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и 

др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.   

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов).   

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания.   

Объёмная аппликация из бумаги и картона.   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 

или в полосе.  

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев.  

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка 

(или по выбору учителя с учётом местных промыслов).  

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации.  

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы 

складывания бумаги.  

Модуль «Архитектура»   

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.  

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование приёма симметрии.  

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина.   

Модуль «Восприятие произведений искусства»   

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.   

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки).  

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой.  
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Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 

состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. 

М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).   

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач — установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений.  

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Фотографирование  мелких  деталей  природы,  выражение 

 ярких зрительных впечатлений.   

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме.   

2 КЛАСС   

Модуль «Графика»  

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.   

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы.   

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение.   

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц).  

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые 

и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета.  

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра.   

Модуль «Живопись»  

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью.  

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.   

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.   

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.   

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений.  

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета.  



- 

  111  

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер 

— по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского.  

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

(образ мужской или женский).  

Модуль «Скульптура»   

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла.   

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей.   

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные изделия и др.).   

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.   

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.   

Поделки из подручных нехудожественных материалов.   

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору 

учителя с учётом местных художественных промыслов).  

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в 

жизни людей.  

Модуль «Архитектура»   

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 

пространства детской площадки.  

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 

полоски бумаги (например, гармошкой).  

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго 

или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»   

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.   
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Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями.  

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).   

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. 

Крымова.   

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре 

(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики.  

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе).  

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint.   

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, 

образ дерева).   

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жарптицы» и др.).  

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме.   

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» на уровне начального общего 

образования ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В центре примерной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального образования 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  
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в социально-значимой деятельности;  

позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

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 общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

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 воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества.   

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к 

семье, 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 художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественнотворческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде.  
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Трудовое воспитание осуществляется 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 сотрудничать 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: 

характеризовать форму предмета, конструкции;  

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными образами 

разных форм и  

предметов;  

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать 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  

пространственной среде и плоскостном изображении. Базовые 

логические и исследовательские действия: проявлять исследовательские, 

экспериментальные действия в процессе освоения  

выразительных свойств различных художественных материалов;  

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного  

выполнения художественных заданий;  

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; использовать наблюдения для получения 

информации об особенностях объектов и  

состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и  

предметно-пространственную среду жизни человека;   
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формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим  

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;   

использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и  

декоративных композиций; 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, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему и  

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях;  

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные 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:  

понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор —  

зритель), между поколениями, между народами;  

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять 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  
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исследовательского 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 деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата.  

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 окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль  

своей деятельности в процессе достижения результата.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

1 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов 

в самостоятельной творческой работе в условиях урока.  

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка.  

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку.  

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры.  

Учиться  анализировать  соотношения  пропорций, 

 визуально  сравнивать пространственные величины.  

Приобретать  первичные  знания  и  навыки 

 композиционного  расположения изображения на листе.  

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка.  

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности.  
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Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в 

рамках программного материала).  

Модуль «Живопись» Осваивать навыки работы красками «гуашь» в 

условиях урока.  

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет.   

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.  

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета.  

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, 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»  

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства.  

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические.  

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности.  

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица).  

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.  

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника.  

Модуль «Архитектура»  
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Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий.  

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел.  

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности.  

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их 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 значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, 

М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений 

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. 

Ван Гога или А. Матисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и 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.  

2 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов.  

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 

способу наложения линии.  
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Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания.  

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ).  

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.  

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 

качества гуаши.  

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской.  

Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета.  

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).  

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета.  

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.  

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.   

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей.  

Модуль «Скульптура»  

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов).  

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон.   

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки).   
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры.  

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.).  

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов.  

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов).  

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки.  

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. Приобретать опыт 

выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.   

Модуль «Архитектура»  

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги.  

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки.  

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения.   

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия.  

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам.  

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок.   

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу.   

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении.  
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Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).  

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. 

К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а 

также художникованималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по 

выбору учителя).  

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).  

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. 

И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе).  

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов.  

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева).  

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта.  

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии.  

2.1.8 МУЗЫКА  

  

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота»  

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в 

отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является 

самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую 

очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного 

слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-

тематического планирования возможно по арочному принципу либо на 

регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки 

после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в 

качестве актуального знания, практического багажа при организации работы 

над следующим музыкальным материалом.  

Модуль № 2 «Народная музыка России»  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 
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всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоупрограмм, 

эксплуатирующих фольклорный колорит.    

Модуль № 3 «Музыка народов мира»  

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля 

«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других 

народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским 

во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского 

фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями 

— это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в 

современной России.   

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 

народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе 

соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. 

Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий.    

Модуль № 4 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких 

столетий была представлена тремя главными направлениями — музыкой 

народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы 

подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с 

отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в 

рамках изучения других модулей (вариант № 2).  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»  на уровне начального общего образования  

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 
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воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части:   

Гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 

и традиций  

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики.  

Духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности. Эстетического 

воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в 

жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. Ценности научного познания:  первоначальные представления о 

единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.   

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное 

отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии.  

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в 

практической деятельности; трудолюбие  

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия:  
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— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);  

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма;  

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы.  

  

Базовые исследовательские действия:  

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;   

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования;  

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);   

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования);  

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 

эволюции культурных явлений в различных условиях.  

  

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;  
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— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет;   

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

2.  Овладение  универсальными  коммуникативными  

действиями  

Невербальная коммуникация:  

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания;  

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе);  

— передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению;  

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении.  

  

Вербальная коммуникация:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

— 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.  

  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки;  

— переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 
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наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

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.  

  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устой чивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»:  

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале;  

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор;  

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 

творческой деятельности в различных смежных видах искусства;  
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— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры;  

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.   

  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений:  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:  

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 

короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;  

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов;   

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;  

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование;  

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации;   

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; — 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; — исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком.  

Модуль № 2 «Народная музыка России»:  

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России;  

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;  

— группировать  народные  музыкальные  инструменты  по 

 принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;  

— определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству;  

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 

солистов и коллективов — народных и академических;  

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни;  

— исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения;  

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:  

— различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран;  
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— определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров);  

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.  

Модуль № 4 «Духовная музыка»:  

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение;  

— исполнять доступные образцы духовной музыки;  

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции).  

  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество 

часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 4.  

  

2.1.9 ТЕХНОЛОГИЯ  

  

1 КЛАСС   

1. Технологии, профессии и производства   

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота 

и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания 

изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение инструментов.  

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.   

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.  

2. Технологии ручной обработки материалов   

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий.  
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Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление.  

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей 

из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.).  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и безопасное использование.   

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.  

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 

деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 

помощью пластилина).  

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и 

заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.   

Использование дополнительных отделочных материалов.  

3. Конструирование и моделирование   

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о 

конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла.   
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4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. Информация. Виды информации.   

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:   

— ориентироваться  в  терминах,  используемых  в 

 технологии  (в пределах изученного);  

— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую);  

— анализировать 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 мнению другого;   

— 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 анализа 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;  

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям.  

Совместная деятельность:  

— проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества;   

— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, 

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

2 КЛАСС   

1. Технологии, профессии и производства   
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Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства 

художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического 

процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; 

правила мастера. Культурные традиции.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.  

2. Технологии ручной обработки материалов   

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами.  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного 
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происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток 

(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка  

1 косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка) . Лекало. 

Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).  

Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.).  

3. Конструирование и моделирование   

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие.   

4. Информационно-коммуникативные технологии   

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. Поиск информации. Интернет как источник информации.  

Универсальные учебные действия Познавательные УУД:   

— ориентироваться  в  терминах,  используемых  в 

 технологии  (в пределах изученного);  

— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной;   

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с 

учётом указанных критериев;   

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в 

практической работе;   

— воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической 

задачи; — осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме.   

Работа с информацией:  

— получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе;  

— понимать и анализировать знаково-символическую информацию 

(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД:   

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на 

вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению  

другого;   
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— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, 

рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии.  

Регулятивные УУД:   

— понимать и принимать учебную задачу;   

— организовывать свою деятельность;   

— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;   

— прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу;   

— выполнять действия контроля и оценки;  

— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться 

учитывать их в работе.  

Совместная деятельность:   

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь;  

— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять 

работу; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению.  

  

  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»   

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе 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 сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды;  

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов;   

— проявление способности к эстетической оценке окружающей 

предметной среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное 

восприятие и понимание красоты форм и образов природных 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, аккуратность, трудолюбие, ответственность, 

умение справляться с доступными проблемами;  
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— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом 

этики общения; проявление толерантности и доброжелательности.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия.  

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии 

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях;   

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных 

и несущественных признаков;  

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и 

различия;  

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике;  

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности;  

— комбинировать и использовать освоенные технологии при 

изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или 

декоративно-художественной задачей;  

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности.  

Работа с информацией:  

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы 

информации в учебнике и других доступных 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, работать 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 информационных источниках.  

Коммуникативные УУД:  

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

репликиуточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге;  
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— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России;  

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, 

простые суждения  

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; — объяснять последовательность совершаемых действий при 

создании изделия.  

Регулятивные УУД:  

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы);  

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых  

результатов;  

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 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: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 

функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество;  

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь;  

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности.  

  

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 

изготовлении  

изделий;   

— ориентироваться в наименованиях основных технологических 

операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;   

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.;  

— оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»;   

— выполнять задания с опорой на готовый план;  

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать 

правила гигиены труда;   

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления;  

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и др.);   

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления  

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;  

— различать материалы и инструменты по их назначению;  

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс 

и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка;  

— использовать для сушки плоских изделий пресс;  
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— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон;  

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку;  

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя;  

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера.  

2 класс  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») 

карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология»,  «технологические  операции»,  «способы  обработки» и 

использовать их в практической деятельности;  

— выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного 

мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства;  

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;  

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке 

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту;   

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.);  

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии);  

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых 

углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с 

помощью циркуля;  

— выполнять биговку;  

— выполнять  построение  простейшего  лекала  (выкройки) 

 правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по 

нему/ней;   

— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками;  
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— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); 

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;  

— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки;  

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами;  

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу;  

— решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

— применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности;  

— делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в 

ходе обсуждения;  

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт;  

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.  

   

2.1.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

  

1 КЛАСС  

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как 

занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 

физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.   

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 

составления и соблюдения.   

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура. Гигиена человека и требования к проведению гигиенических 

процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. 

Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения 

на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном 

зале и на открытом воздухе.   

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 

построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты 

направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью.   
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Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической 

скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки.   

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на 

спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в 

положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки 

в упоре на руки, толчком двумя ногами.   

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка 

лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). 

Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).   

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в 

длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.   

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной 

организации подвижных игр.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

2 КЛАСС  

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических 

упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.  

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его 

измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура. Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса 

утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях.   

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с 

основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и 

акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу 

и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в 

движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся 

скоростью движения.  

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на 

месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.   

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной 

подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным 

попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке; 

торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 

спуска.  

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. 

Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения 
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стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком 

одной ногой и  двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с 

разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления 

движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из разных 

исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 

преодолением небольших препятствий.  

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами 

спортивных игр  

(баскетбол, футбол).   

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к 

соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями 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, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;   

▪ стремление к формированию культуры укрепления и сохранения 

здоровья, развитию физических качеств и освоение физических упражнений 
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оздоровительной, спортивной и прикладной направленности, формированию 

основ и соблюдения правил здорового образа; 

▪ проявление интереса к исследованию индивидуальных 

особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния 

занятий физической культурой и спортом на их показатели.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении познавательными, коммуникативными 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: 

познавательные УУД:   

▪ находить общие и отличительные признаки в передвижениях 

человека и животных;  

▪ 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;   

▪ управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных 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 соревновательной деятельности.  

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:   

▪ характеризовать понятие «физические качества», называть 

физические качества и определять их отличительные признаки;   
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▪ понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья;  

▪ выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;   

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки;  

▪ вести наблюдения за изменениями показателей физического 

развития и физических качеств, проводить процедуры их измерения;  

коммуникативные УУД:   

▪ объяснять  назначение  упражнений  утренней  зарядки, 

 приводить соответствующие примеры её положительного влияния на 

организм школьников (в пределах изученного);  

▪ исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, 

аргументированно высказывать суждения о своих действиях и принятых 

решениях;   

▪ делать небольшие сообщения по истории возникновения 

подвижных игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, 

способам измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности;   

регулятивные УУД:  

▪ соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с 

учётом их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой);   

▪ выполнять учебные задания по освоению новых физических 

упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и 

замечаниями  

учителя;   

▪ взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к 

другим учащимся;  

▪ контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок.   

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:   

▪ понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях;   

▪ объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять 

способы её регулирования на занятиях физической культурой;   
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▪ понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок;   

▪ обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;   

▪ вести наблюдения за динамикой показателей физического развития 

и физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям  

(триместрам); коммуникативные УУД:   

▪ организовывать совместные подвижные игры, принимать в них 

активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения;   

▪ правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;   

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;   

▪ делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой;  

регулятивные УУД:  

▪ контролировать выполнение физических упражнений, 

корректировать их на основе сравнения с заданными образцами;   

▪ взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр;   

▪ оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение.   

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:   

▪ сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности;   

▪ выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению;   

▪ объединять физические упражнения по их целевому 

предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, 

быстроты и выносливости;   

коммуникативные УУД:   

▪ взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;  

▪ использовать специальные термины и понятия в общении с 

учителем и учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств;  
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▪ оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой;  регулятивные УУД:  

▪ выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий;   

▪ самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала 

и с учётом собственных интересов;   

▪ оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО.   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой 

знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями 

и техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения.  

1 класс  

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.   

2 класс  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

▪ демонстрировать примеры основных физических качеств и 

высказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим 

развитием;   

▪ измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с 

помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями;   

▪ выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании 

его с руки на руку, перекатыванию;   
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▪ демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении;   

▪ выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой; в высоту с прямого разбега;   

▪ передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; 

спускаться с пологого склона и тормозить падением;   

▪ организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных 

игр;   

▪ выполнять упражнения на развитие физических качеств.   

  

2.2 Рабочие программы по внеурочной деятельности   

  

2.3 ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

 УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

  

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся:  

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реаль   

ной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.);  

——логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); ——работа с информацией, представленной в разном виде и формах, 

в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране).  

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию.   

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с 

самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 

четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:  

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии 

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 
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учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обу-чающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

 В примерных рабочих программах требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это 

сделано для осознания учителем того, что способность к результативной 

совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные 

решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат 

общего труда и др.).  

 Механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции:  

1. Учитель проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 
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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 универсального 

действия. Метод измерения применяется к математическим объектам, типичен 

при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива 

уроков русского языка и литературы.  

 Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. На первом этапе 

формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, учитель предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Учитель делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернет, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Учитель не применяет метод 

репродуктивного типа организации обучения, при котором 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, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность осуществляется с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.   

 Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в 
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условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую 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 аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 

том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. Поскольку работа проводится учителем систематически и на 

уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро.  

3. Учитель применяет систему заданий, формирующих 

операциональный 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, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом соблюдается последовательность 

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 деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 

реализуется автоматизация контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок.  

2.4 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Раздел I. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса     

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

республики Дагестан «Республиканский центр образования» расположено в  г. 

Каспийске.  
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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (далее, соответственно — Программа, школы), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

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

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа воспитания разработана на основе Федеральной рабочей 

программы воспитания для общеобразовательных организаций. Данная 

программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

Настоящая Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

–   Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г.); 

–   Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 

– Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г., №273-ФЗ; (ст. 2, п. 2.);  

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (от 06.10.2009 г., №373; с изм.); 

– Устава Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр образования». 

Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в ГБОУ РД «Республиканский центр 

образования»; 

• разработана с участием коллегиальных органов управления ГБОУ 

РД «Республиканский центр образования», в том числе Совета обучающихся, 

Управляющего совета, и утверждена педагогическим советом школы; 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
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• предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о 

направлениях и содержании воспитательной работы ГБОУ РД 

«Республиканский центр образования». 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития Республики Дагестан, России и мира. Таким образом, одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, 

мотивацию к познанию и обучению, ценностные установки и социально-

значимые качества личности, активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 
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патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

В соответствии с особенностями ГБОУ РД «Республиканский центр 

образования» внесены изменения в содержательный и организационный 

разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ РД «Республиканский 

центр образования» определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в ГБОУ РД «Республиканский центр 

образования» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в ГБОУ РД «Республиканский центр 

образования»: 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 
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1.4. Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ РД «Республиканский 

центр образования»: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам России; 
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исторического просвещения, формирования российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирования традиционных российских семейных ценностей; воспитания 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие 

физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов 

и общественных потребностей. 

1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

НОО установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Направления Целевые ориентиры 
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воспитания 

Гражданско- 

патриотическое 

 

• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине – России, ее территории, расположении; 

• сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины – России, Российского государства; 

• понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-

нравственное 

• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

• сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

• доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших; 

• умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

• владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

• сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое • способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

 

Физическое  • соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

• ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 

• бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 

других людей. 

• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое • сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 
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• проявляющий интерес к разным профессиям; 

• участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое • 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 природе, особенно живым существам; 

• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Познавательное • выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

• имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 
Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско- патриотическое 

 

• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине – России, ее территории, расположении; 

• сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины – России, Российского государства; 

• понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

• выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

• сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

• проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

• сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

• проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 
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народа, своего края, других народов России.  

• знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

• знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

• знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России. 

• выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

• ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

• выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

• сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

• понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

• выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 

• проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

• проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, русскому 

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества, 

устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое • проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

• знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

• сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

• выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

• ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое  • понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей. 

• выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность). 
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• проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

• знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

• способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

• умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

• обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое • уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

• выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

• проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода на основе изучаемых предметных знаний. 

• сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

• понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

среде в условиях современного технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

• понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое • ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

• понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

• выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

• сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

• выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

• выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

• ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

• развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 
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информационной, цифровой среде). 

• демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 
Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско- 

патриотическое 

• осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, современном мировом сообществе. 

• сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

• проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду о 

Российском государстве в прошлом и в современности. 

• ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

• осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

в обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

• обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(в школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

 • выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания 

его истории и культуры.  

• сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу 

России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

• проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

• проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 
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общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное • проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

• действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

• сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

• проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному достоинству, 

религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

• понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

• способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

• ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

• обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое • знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

• критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

• деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

• ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

• выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Физическое  • понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 
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укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

• выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

• проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

• соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

• развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

• демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое • уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны. 

• проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

• участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

• способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда. 

• ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

• выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

• понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки 

в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое • выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на окружающую природную среду. 

• применяющий знания социальных и естественных наук для решения 
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задач по охране окружающей среды. 

• выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

• знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

• имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательное  • деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

• обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной информации, 

открытиях мировой и отечественной науки. 

• выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

• сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в 

современном мире. 

• развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

1.9. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 

Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 
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являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности 

ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, 

развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

−  гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, 

свободное развитие личности; 

−  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

−  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности проживания 

обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные 

особенности местного населения; 

− следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в 

своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия 

слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться 

в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 



- 

  163  

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в 

общую систему воспитательной деятельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 



 

  164  

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада ГБОУ РД 

«Республиканский центр образования». 

Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий 

социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 

школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и 

спорта, общественных и религиозных организаций к проектированию и 

обсуждению уклада образовательной организации может стать существенным 

ресурсом воспитания. 

Создание школы и основные вехи ее истории, включенность в историко-

культурный контекст территории, «миссия» школы в самосознании ее 

педагогического коллектива; местоположение и социокультурное окружение, 

историко-культурная, этническая, конфессиональная специфика населения 

местности, региона; организационно-правовая форма, наличие разных уровней 

общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие программ с углубленным изучением учебных предметов, режим 

деятельности школы, в том числе характеристики по решению участников 

образовательных отношений (символика школы, школьная форма, организация 

питания в школе, система безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный 
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или нет), наличие и состав обучающихся с ОВЗ, в трудной жизненной 

ситуации, наличие особых образовательных потребностей обучающихся, их 

семей; наличие социальных партнеров, их значение, роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности в школе; наиболее значимые традиционные дела, события, 

мероприятия в школе, составляющие основу воспитательной системы;  

значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже 

участвует или планирует участвовать (международные, федеральные, 

региональные, муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему 

воспитательной деятельности или запланированные; наличие учебных курсов, 

предметов, практик гражданской, духовно-нравственной, социокультурной, 

экологической и т.д. воспитательной направленности, в том числе включенных 

в учебные планы, по решению школы, участников образовательных 

отношений, подобных авторских учебных курсов, программ, самостоятельно 

разработанных и реализуемых педагогами школы; наличие реализуемых 

инновационных, опережающих, перспективных воспитательных практик, 

определяющих «уникальность» школы, результаты их реализации в школе, 

трансляции в системе образования; наличие существенных проблемных зон, 

дефицитов, препятствий в воспитательной деятельности и решения этих 

проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике.  

Уклад задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

ГБОУ РД «Республиканский центр образования» удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в 

основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик ГБОУ РД 

«Республиканский центр образования» и его репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в ГБОУ 

РД «Республиканский центр образования» 

ГБОУ РД «Республиканский центр образования» находится в новом 

микрорайоне г. Каспийска, который находится на завершающей стадии 

благоустройства. Наше общеобразовательное учреждение функционирует 

шестой год. Согласно теории стадий формирования коллектива по А.С. 

Макаренко, это объясняет, что все классы   нашего общеобразовательного 

учреждения прошли первую стадию первоначального сплочения коллектива- 

становление коллектива. Сейчас идет вторая стадия- усиление влияния актива. 

Но также имеются классы, которые успели перейти к последующей стадии 
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формирования коллектива, характеризующегося расцветом классного 

коллектива.  

В 1–11-х классах школы обучается 1715 обучающихся. Контингент 

обучающихся и их родителей формировался из жильцов, заселяющих 

новостройки. В микрорайоне в основном проживают семьи военных, 

проживавших ранее в разных регионах России. Небольшая часть семей 

переселились из других микрорайонов города. В основном это благополучные 

полные семьи. Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития 

ребенка и его уровня подготовки к обучению в школе; 

– по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с девиантным поведением, есть дети, состоящие на 

различных видах учета; 

– по национальной принадлежности, которая определяется 

многонациональностью жителей микрорайона школы. 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются 

педагоги школы, которые грамотно организуют образовательный процесс, о 

чем свидетельствует позитивная динамика результатов деятельности по 

качеству обеспечиваемого образования.  

Команда администрации имеет достаточно большой управленческий 

опыт и квалификацию. Педагоги школы – специалисты с продуктивным 

опытом педагогической практики и молодые педагоги с достаточно высоким 

уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, 

необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные 

сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким 

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего 

ребенка. 

Воспитание – есть управление процессом развития личности через 

создание благоприятных для этого условий. 

Целью уклада в ГБОУ РД «РЦО» является создание событийной среды, 

где при социально-педагогической поддержке, в ходе социально-значимой 

деятельности учащихся, происходит духовное развитие, становление и 

развитие образованного, функционально грамотного, обладающего ключевыми 

компетентностями, нравственно, психически и физически здорового 

гражданина-патриота своей Родины, уважающего законные права и свободы 
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других людей, конкурентно-способного в современной социально-

экономической ситуации. 

Современные требования обеспечить высокий, образовательный, 

творческий и социальный уровень обучающихся при максимально полезном и 

плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья, 

определяют необходимость создания единой воспитательной системы в 

образовательной организации, которая выстраивается на основе интересов 

обучающихся и использовании разнообразных видов и форм занятий с 

учениками. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

– соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

– ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

– организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

– системность и целесообразность процесса воспитания как условия его 

эффективности. 

Основы воспитания в образовательной организации: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

«Ключевые общешкольные дела», через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов. 

В образовательной организации создаются такие условия, при которых по 

мере взросления ребенка увеличивается его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). 

В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 



 

  168  

социальная активность. Педагоги образовательной организации ориентированы 

на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена 

на три блока, включающая в себя работу с обучающимися, работу с родителями 

(законными представителями) и работу с классными руководителями, при 

обеспечении согласованности и взаимного дополнения этих блоков. 

Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе 

определяется заинтересованность обучающихся школьной жизнью, что 

обеспечивается формированием школьных традиций, вовлечением детей в 

общешкольные мероприятия, формированием системы досуговых 

мероприятий. 

Работа с родителями (законными представителями) организуется через 

систему родительских собраний, родительский комитет, Совет отцов, 

непосредственный контакт родителей (законных представителей) с педагогами, 

классными руководителями и администрацией образовательной организации. 

Важным является соблюдение условия единства педагогического, 

родительского и ученического коллективов. Работа с классными 

руководителями по организации воспитательной работы строится через 

систему методических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

раскрытие содержания воспитательной работы, знакомство с современными 

достижениями педагогики в области организации воспитательной 

деятельности, обсуждение городских программ по организации воспитательной 

работы и повышению ее качества и эффективности. 

В центре функционируют выборные коллегиальные органы управления: 

Управляющий Совет, Общешкольный родительский комитет, Совет отцов, 

Совет старшеклассников. 

Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога и социального 

педагога, учителя-логопеда позволило расширить воспитательные и 

развивающие возможности образовательного учреждения. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно 

отнести: 
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● Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

учащейся молодежи к военной службе Республики Дагестан; 

● Развитая система дополнительного образования; 

● Отряд ЮИД «Светофорчик»; 

● Экологический отряд «Эколята»; 

● Школьная медиа-студия «Росток»; 

● Волонтерское движение; 

● Языковой центр; 

● Кадетские классы; 

● Гвардейский класс; 

● «Юный следователь»; 

● Музейный комплекс (музей Хлеба, военно-патриотический музей, 

этнографический музей и музей Следственного комитета РФ по РД); 

● Школьный театр; 

● Система работы по взаимодействию с родителями. 

 

ГБОУ РД «РЦО» в рамках воспитательной работы сотрудничает с: 

– ВУЗами и СУЗами:  

• ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

• Филиал ВГУЮ (РПА Минюста России); 

• ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 

• ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»; 

• ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет»; 

• ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»; 

• ГБПОУ РД «Технический колледж. им. Р.Н. Ашуралиева», ГБПОУ РД 

«КМиС им. С. Орджоникидзе»; 

• – ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования»; 

– Следственное управление Следственного комитета РФ по РД; 

– Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

РФ по РД; 

– Десятый отдельный авиационный отряд; 

– Каспийская флотилия; 

– с музеями:  

• Исторический парк «Россия – моя история»; 

• МБУ «Каспийский городской краеведческий музей»; 

• Музейный комплекс Дагестанского филиала ПАО «РусГидро»; 
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• Музей АО «Завод «Дагдизель». 

– Учреждениями дополнительного образования: МБУ ДО «ДШИ им С. 

Агабабова», МБО ДО «ЦДТТ г. Каспийска»; 

– Спортивными секциями г. Каспийска и г. Махачкалы. 

Цель ГБОУ РД «Республиканский центр образования» в самосознании 

педагогического коллектива: воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою 

личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

В нашем центре зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню 

знаний и Последнему звонку, день самоуправления и день Дублера, новогодние 

огоньки, посвящение в кадеты, благотворительные ярмарки, «Добрая суббота», 

спортивные старты «Мама, папа, я – спортивная семья», день Матери, 

мероприятия ко Дню Победы.  

Основные традиции воспитания в ГБОУ РД «Республиканский 

центр образования». 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников.Важной чертой каждого 

ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов. В центре создаются такие 

условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В 

проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность. 

Педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений.  Ключевой фигурой воспитания в школе 

является классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в 

которых ГБОУ РД «Республиканский центр образования» принимает участие: 
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• РДДМ «Движение первых»; 

• Профильный кадетский класс; 

• Профильный росгвардейский класс; 

• Российское общество «Знание»; 

• Школьный театр; 

• Школьный музей. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ и школьного знамени; посвящение в 

первоклассники, посвящение в пятиклассники, посвящение в кадеты и 

гвардейцы. 

Символика ГБОУ РД «Республиканский центр образования»: герб и флаг 

школы.  

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные 

практики: 

- научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс 

совместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или 

процессов с определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью такого 

взаимодействия является создание условий для развития творческой личности, 

ее самоопределения и самореализации. 

- музейная педагогика – создание условий для развития личности путем 

включения ее в многообразную деятельность школьного музея.  

- профильные кадетские классы при Следственном комитете РФ по РД.  

Задачи, которые стоят перед классными руководителями кадетских классов: 

- формировать и развивать у учащихся верность гражданскому и 

профессиональному долгу, дисциплинированности, добросовестному 

отношению к учебе, стремлению к овладению выбранной профессией; 

- поднять общую культуру, воспитать моральные, деловые и 

организаторские качества, физическую выносливость. 

Росгвардейский класс- лейтмотивом программы военно-патриотического 

направления «Я-патриот», главной целью которой есть военно-патриотическое 

воспитание молодежи, развития детей, повышение авторитета и престижа 

военной службы. 

  

Школа организует вариативные курсы экологической направленности: 

«Эколята». В рамках программы школьники изучают памятники природы г. 

Каспийска и его окрестностей и возможности использования этих территорий в 

качестве экологообразовательных площадок с обеспечением их сохранения.  



 

  172  

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской 

общественности на призыв школы к решению проблем организации 

воспитательного процесса. 

Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 

общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает 

эффективность решения проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

- привлечение родительской общественности к планированию, 

организации, проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а 

также их анализу; 

- поощрение деятельности активных родителей; 

- внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

Нормы этикета обучающихся ГБОУ РД «Республиканский центр 

образования»: 

• Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не 

опаздывай к началу занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси 

разрешения учителя войти в класс и пройти к своему рабочему месту. 

• Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и 

работников школы. 

• Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и 

удобной, прическа – опрятной. 

• Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в 

раздевалке, повесь ее на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно 

рядом с вешалкой. 

• Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, 

учебники, письменные и чертежные принадлежности. 

• Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

• На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу 

без разрешения. Во время урока отключи звук на мобильном телефоне и 

не доставай его. 

• Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак 

приветствия. 

• Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда 

тебя спрашивают. Если хочешь что-то спросить, подними руку. 
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• Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, 

уверенно. Во время обучения будь внимательным, слушай, думай, 

старайся. 

• На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, 

толкать других учеников. 

• Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. 

Неприличные слова и жесты недопустимы. 

• Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

• Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

• Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

запланированы и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и 

содержание воспитательной работы в рамках определенного направления 

деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа ГБОУ РД «Республиканский центр образования» 

представлена в рамках основных (инвариантных) модулей: «Основные 

школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 

«Профориентация». А также в рамках дополнительного (вариативного) модуля 

«Школьный театр», «Школьный музей». Модули описаны последовательно по 

мере уменьшения их значимости в воспитательной системе ГБОУ РД 

«Республиканский центр образования». 

 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной тематической направленности; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
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• организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) с педагогом-психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по вопросам воспитания 

и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями 

и обучающимися; 

• проведение педагогических советов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
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• создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания 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; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий.Работа с классным коллективом: 

– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

– организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

– сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

– регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому ученику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

– выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
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бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) 

обучающихся, с преподающими в данном классе учителями; 

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

– индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

– проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

– привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

– регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 

организации и учителями-предметниками; 

– организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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– создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей. 

 

 

 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Воспитывающее обучение – это такое обучение, в процессе которого 

организуется целенаправленное формирование запланированные педагогом 

отношений учащихся к различным явлениям окружающей жизни, с которыми 

ученик сталкивается на уроке. Из урока в урок, имея в виду одну 

воспитательную цель, учитель ставит различные воспитательные задачи. А так 

как становление отношений не происходит в один момент, на одном уроке, и 

для его формирования необходимо время, то внимание педагога к 

воспитательной цели и её задачам должно быть неугасающим и постоянным. 

Каждый урок воспитывает. Если урок дидактически правильно 

организован, он окажет позитивное влияние на формирование личности. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

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 соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 



 

  178  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

– вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

– формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 
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– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 

«Разговоры о важном»; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 

«Эколята»; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров: «Школьный театр», «ИЗО-студия»; 

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности 

«Школьный этно-музей»; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

«Волейбол», «Плавание», «Футбол», «Вольная борьба». 

План внеурочной деятельности.  

Направления ВД  Название курса  Ч

асов в  

н

еделю  

Духовно-нравственное  «Разговоры о важном»  1 

Общекультурное   «Осмысленное чтение»  1 

Гражданско-

патриотическое  

«Мой Дагестан» 1  

Социальное    «Функциональная 

грамотность»  

1 

Общеинтеллектуальное  Занимательная математика  1 

ИТОГО     5 

Предельно  допустимая аудиторная нагрузка  при  5-дневной  учебной  

неделе  

  

5  

 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
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обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление в ГБОУ РД «РЦО» осуществляется следующим 

образом: 

на уровне образовательной организации: 

– через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

– через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для  

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

– через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей и т.п.); 

на уровне классов: 

– через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

на индивидуальном уровне: 

– через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

– через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой и т.п. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или других), избранных обучающимися; 

• представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

• защиту органами ученического самоуправления законных 

интересов и прав обучающихся; 

• участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в образовательной организации. 
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3.1.5. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

– циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

– профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, способах 

выбора профессий, достоинствах и недостатках той или иной 

профессиональной деятельности; 

– экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

– встречи с людьми разных профессий (возможны в режиме online); 

– совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного online-тестирования, 

прохождение online-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

– участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах. 

Профориентационная работа в ГБОУ РД «РЦО» опирается на следующие 

принципы: 
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– систематичность и преемственность профориентации (от начальной – к 

старшей школе); 

– дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах; 

– оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

– взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений. 

Ежегодно ученики центра принимают участие в Всероссийских проектах 

«Билет в будущее», «WorldSkills Russia Juniors», «Сберкампус». 

Кроме того, для учащихся центра организовываются 

профориентационные экскурсии и встречи с представителями вузов и ссузов 

Республики Дагестан. 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

на групповом уровне: 

– общешкольный родительский комитет, участвующий в решении 

некоторых вопросов воспитания и социализации их детей; 

– общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

– психолого-педагогический лекторий по темам «Положительные и 

отрицательные эмоции. Роль семьи в развитии моральных качеств ребенка», 

«Семейные традиции и их роль в воспитании подростков», «Семья и выбор 

жизненного пути», «Физическое развитие школьников в школе и дома», 

«Общение родителей и детей как условие успеха воспитания»; 

на индивидуальном уровне: 

– помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке 

и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 
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– индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

3.1.7. Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном её 

уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

− деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

− представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией:  

− защиту законных интересов и прав обучающихся; 

− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания;  

− участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности 

в школе.  

3.1.8. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 

факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

− целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 
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ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 
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неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.) 

−  

3.1.9. Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны;  

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

3.1.10. Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного 

потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности; 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 
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обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

− экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

− организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или 

в рамках дополнительного образования.  

 

3.2. Вариативные модули 

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 
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Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

на внешкольном уровне: 

– социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

– участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и Международным событиям; 

на школьном уровне: 

– общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы образовательной организации; 

– церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

– оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия; 

– размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

– озеленение пришкольной территории; 

– создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

на уровне классов: 
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– выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

– участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

– проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

ученикам проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

на индивидуальном уровне: 

– вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

– индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

– наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

3.2.2. Модуль «Юные патриоты России» 

 

Модуль «Юные патриоты России» направлен на поэтапное освоение 

детьми и подростками культурно-исторического наследия малой родины, 

воспитание патриотических чувств и высоких культурно – нравственных 

качеств. 

Основная цель данного модуля: формирование основ патриотизма 

(воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих 

способностей, воспитание уважения к культуре и истории родного края) через: 

– создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; 

– формирование гражданской и правовой направленности развития 

личности; 
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– воспитание у подрастающего поколения активной жизненной позиции. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, 

разнообразные виды деятельности. Ее достижение становится возможным 

через решение определенных задач: 

– изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. 

Формирование у детей системы знаний о своей Родине; 

–  формирование ведущих интегративных качеств личности. Воспитание 

у детей интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на 

события общественной жизни; 

–  воспитание и развитие национальных начал и национального образа 

жизни, в то же время уважения и интереса ко всем нациям; 

–  воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории, культуры родного края, сохранения традиции; 

– включение детей в практическую деятельность по применению 

полученных знаний; 

– акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

3.2.3. Модуль «Я выбираю жизнь» 

 

Данный модуль включает воспитательную работу, направленную на 

воспитание межэтнического толерантного отношения, на профилактику 

экстремизма и терроризма, формирование здорового образа жизни, 

предупреждение суицидального поведения. 

Задачами данного модуля являются: 

– социально-психологическое диагностирование, корректирование, 

консультирование законных представителей несовершеннолетних и самих 

несовершеннолетних; 

– выявление и разрешение конфликтных ситуаций при выполнении 

профессиональной деятельности;  

– защита прав детей; 

– устранение дефектов социализации и правовой социализации 

обучающихся; 

– использование технологий межведомственного взаимодействия, 

используемых в организации индивидуальной профилактической работы; 
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– овладение навыками организации мониторинга по вопросам 

отнесенным. 

на внешкольном уровне: 

– участие во Всероссийских, Республиканских акциях, конкурсах, 

направленных на воспитание межэтнического толерантного отношения, на 

профилактику экстремизма и терроризма, формирование здорового образа 

жизни, предупреждение суицидального поведения; 

на школьном уровне: 

– функционирование социально-психологической службы; 

– проведение тестирования, анкетирование, диагностики, коррекции; 

– организация лекториев для учащихся по возрастным группам; 

– вовлечение в работу по другим модулям в целях создания социально-

значимого окружения учащихся; 

на уровне класса: 

– оказание наставнической помощи; 

– проведение бесед, круглых столов, тренингов и т.д.;  

– взаимодействие с родителями; 

на индивидуальном уровне: 

– проведение индивидуальных бесед и бесед с родителями; 

– наблюдение и вовлечение обучающихся в общую работу класса; 

– организация досуга обучаемых. 

 

3.2.4. Модуль «Этнокультурное воспитание» 

 

Данный модуль реализуется через модульные курсы по культуре и 

традициям народов Дагестана, через работу школьных музеев «Музей боевой 

славы», «Музей хлеба», «Этнический уголок». 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной организации 

во многом способствуют материалы музеев центра. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, 

рефераты, оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания 

ветеранов, берут интервью у жителей города, выпускников школы и т.д. 
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Материалы музея широко используются при проведении уроков, 

внеурочных мероприятиях.  

В совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается 

школьная символика, которая используется в повседневной школьной жизни, 

при проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие 

традиции. 

Модульные курсы по культуре и традициям народов Дагестана, 

предлагаемые для реализации в образовательной организации: 

1. Предметные модульные курсы «Фольклор народов Дагестана», 

«Родной край в преданиях и сказаниях». 

2. Предметный модульный курс «Мой родной язык – моё сокровище». 

3. Предметные модульные курсы «Мы – дети природы», «Заветы 

предков». 

4. Межпредметный модульный курс «Краски земли дагестанской». 

5. Предметный модульный курс «Мелодии родного края». 

6. Предметный модульный курс «Игры народов Дагестана». 

 

3.2.5. Модуль «Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. Дополнительное образование детей 

- неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 

государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор  

ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его 

личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в ГБОУ РД «РЦО»: 

– максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся; 

– дает возможность каждому открыть себя как личность; 
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– предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе; 

– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма; 

– побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке 

и самоанализу; 

– обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления 

в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования: 

– позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за 

счет углубления, расширения и применения школьных знаний; 

– позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ; 

– дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует 

сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Материально-техническое оснащение центра позволяет организовывать 

деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности: 

● техническая направленность: 

– «Юный техник»; 

– «Авиамоделирование»; 

– «Кройка и шитье»; 

– «Волшебная ленточка (канзаши)»; 

– «Легоконструирование». 

● естественнонаучная направленность: 

– углубленное изучение английского языка. 

● физкультурно-спортивная направленность: 

– «Настольный теннис»; 

– «Ритмика»; 

– «Борьба»; 

– «Футбол»; 

– «Волейбол»; 

– «Шахматы»; 
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– «Кикбокинг»; 

– «Гимнастика»; 

– «Дзюдо»; 

– «Ушу-саньда»; 

● художественная направленность: 

– «ИЗО-студия»; 

– «Умелые ручки»; 

– «Хореография». 

● социально-педагогическая направленность: 

– «Ораторское мастерство» (5-11 классы); 

– «Кулинария» (5-11 классы). 

В ГБОУ РД «РЦО» созданы объединения дополнительного образования 

различных направленностей, функционирующие как на бесплатной, так и на 

платной основе. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования 

в школе разработаны дополнительные общеразвивающие программы по 

вышеуказанным направленностям, в структуру которых входят рабочие 

программы по каждому объединению, относящемуся к данной направленности. 

 

3.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе образовательной организации детские 

общественные объединения – это добровольные и целенаправленные 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в 

детских общественных объединениях осуществляется через: 

– утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

– организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы и др.); 
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– поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении; 

– участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

В ГБОУ РД «РЦО» действуют следующие основные детские 

объединения: 
Название 

объединения 

Класс Содержание деятельности 

 

«Эколята» 1-4 

классы 

Формирование у учащихся богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе, её животному и 
растительному миру, развитие внутренней потребности любви к 

природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание 

культуры природолюбия. 

«Светофорчик

» 

1-

5 классы 

Повышение уровня теоретических знаний по ПДД у 

учащихся; формирование мотивационно-поведенческой культуры 

детей в условиях уличного движения; развитие чувства 

ответственности у детей за свое поведение на дороге. 

«Юнармия» 2-

11 классы 

Всестороннее развитие и совершенствование личности 

детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; повышение в обществе авторитета и 

престижа военной службы; сохранение и приумножение 

патриотических традиций; формирование у молодежи готовности 

и практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

«Орлята 

России» 

2-

4 классы 

Формирование социально-ценностных знаний, 

отношений и опыта позитивного преобразования социального 

мира на основе нравственно-этических ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, 

воспитание у школьников любви к своему отечеству, его истории, 

культуре, природе, развитие самостоятельности и 

ответственности. 

«РДДМ» 7-

9 

кл

ассы 

Формирование разносторонней развитой личности с 

активной гражданской позицией, социализированной в 

современном обществе. 

«Кадеты» 1

0-11 

кл

ассы 

Создание для обучающихся оптимальных условий для 

интеллектуального, культурного, физического и нравственного 

развития, формирования основы для их подготовки к достойному 

служению Отечеству на гражданском, армейском поприще и 

ориентированию их к поступлению в высшие военные учебные 

заведения. 

«Гвардейцы» 7-

8 классы 

Создание для обучающихся оптимальных условий для 

интеллектуального, культурного, физического и нравственного 

развития, формирования основы для их подготовки к достойному 
служению Отечеству на гражданском, армейском поприще и 

ориентированию их к поступлению в высшие военные учебные 

заведения. 

 «Росток» 5- Формирование духовно-нравственных жизненных 
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(школьная медиа-

студия) 

11 

кл

ассы 

ориентиров, обеспечение учащихся теоретическими сведениями и 

развитие начальных основ практической деятельности 

журналиста, оператора, монтажера. 

«Школьный 

театр» 

1-

11 классы 

Развитие мотивации к познанию и творчеству, 

самостоятельности, инициативности и творческой активности 

младших школьников и подростков посредством соединения 

процесса обучения учащихся с их творческой практикой. 

«Музейный 

комплекс» 

1-

11 классы 

Всемерное содействие развитию коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, 
поддержке творческих способностей детей, формированию 

интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений. 

«Спортивный 

клуб» 

5-

11 классы 

Развитие физической культуры и спорта среди 

обучающихся. Создание условий обучающимся для занятий 

физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы 

время. 

 

 

 

 

 

3.2.7. Модуль «Волонтерская деятельность» 

 

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

на внешкольном уровне: 

– посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

– привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

– участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся; 
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на уровне образовательной организации: участие обучающихся в 

организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

центра. 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «От 

сердца к сердцу». 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения ГБОУ РД «Республиканский 

центр образования» в соответствии с ФГОС основного общего образования по 

разделению функционала, связанного с планированием, организацией, 

обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся; по привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

• советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с 

детскими общественными организациями; 

• педагог-организатор; 

• классные руководители; 

• педагоги-психологи; 

• социальный педагог; 

• педагог-логопед; 

• педагоги дополнительного образования. 

Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 61 классный 

руководитель. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по 

актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в ГБОУ РД 

«Республиканский центр образования» обеспечивают следующие локальные 

нормативно-правовые акты: 

• Положение о классном руководстве; 

• Положение о дежурстве; 

• Положение о школьном методическом объединении; 

• Положение о внутришкольном контроле; 
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• Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

• Положение о Совете профилактики; 

• Положение об Управляющем совете; 

• Положение о школьной форме; 

• Положение о социально-психологической службе; 

• Положение о школьной медиатеке; 

• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию; 

• Положение об организации дополнительного образования; 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

• Положение об ученическом самоуправлении; 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

• Положение о школьном спортивном клубе; 

• Положение о школьном музее; 

• Положение о школьном театре; 

• Положение о спортивном клубе. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном 

сайте школы по адресу: rco.dagestanschool.ru 

3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется ГБОУ РД 

«Республиканский центр образования» 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением 

о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 
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4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – 

использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в ГБОУ РД 

«Республиканский центр образования» 

Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при 

ее организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует 

соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.; 

артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д. 

Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся, номеров классов в последовательности, которую устанавливают 

в зависимости от их успешности и достижений, которые определяются 

образовательными результатами отдельных обучающихся или классов. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся ГБОУ РД «Республиканский центр 

образования» объявление благодарности; 

награждение грамотой; 

вручение сертификатов и дипломов; 

занесение фотографии активиста на доску почета. 

Кроме этого, в ГБОУ РД «Республиканский центр образования» 

практикуется благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов). Она заключается в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 
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различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка ГБОУ РД «Республиканский центр образования» осуществляет 

посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на стенде в холлах главного здания 

школы, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу ГБОУ РД «Республиканский 

центр образования», цели, задачам, традициям воспитания, быть 

согласованными с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

3.5. Анализ воспитательного процесса в ГБОУ РД «Республиканский 

центр образования» осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, 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 
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подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии)), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 
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Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

реализации воспитательного потенциала: 

урочной деятельности; 

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 партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Итогом самоанализа воспитательной работы ГБОУ РД «Республиканский 

центр образования» будет перечень выявленных проблем, которые не удалось 

решить педагогическому коллективу школы в 2023/24 учебном году. Эти 

проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 2024/25 

учебный год. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план начального общего образования Пояснительная 

записка  

Учебный план реализует основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  
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- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

реализуется через часы, отведенные на изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение».  

Изучение предмета «Русский язык» направлено на:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание  

значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

В 1 классе «Русский язык»  начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Обучение грамоте направлено на формирование навыка 

чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение 

грамоте содержит разделы «Обучение письму» и «Обучение чтению». Его 

продолжительность приблизительно 15 учебных недель. После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  

Изучение предмета «Литературное чтение» направлено на:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  
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- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации».  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через часы, 

отведенные на изучение предмета «Английский язык».  

Изучение предмета «Английский язык»  направлено на:  

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения;  

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

- 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 детской 

художественной литературы».  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

часы, отведенные на изучение предмета «Математика».  

В результате изучения предмета «Математика»  обучающиеся:  

- научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 

и пространственных отношений; - овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; - 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях;  
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- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей.  

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» реализуется через часы, отведенные на изучение 

предмета «Окружающий мир».  

В результате изучения предмета «Окружающий мир»  обучающиеся:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира;  

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

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется через часы, отведенные на изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах (3 год обучения) по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в школе изучаются следующие модули: «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых 

религиозных культур».  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

- поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях;  

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 
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обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

Предметная область «Искусство» реализуется через часы, отведенные 

на изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство».  

В результате изучения предмета «Музыка» у обучающихся будут 

сформированы:   готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию;  

- понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций;  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов;  

- понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека.   

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у 

обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; - начнут развиваться 

образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус.  

- появится готовность и способность к реализации своего 

творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность.  

Предметная область «Технология» реализуется через часы, отведенные 

на изучение предмета «Технология».  

        В результате изучения предмета «Технология» обучающиеся:  

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  - получат общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется через часы, 

отведенные на изучение предмета «Физическая культура».  
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    В результате изучения предмета «Физическая культура» 

обучающиеся научатся: - ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

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

развития основных физических качеств;  

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие;  

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на 

введение нового предмета и увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 1 час в неделю на 

введение предмета «Родной язык» в 1 классе с целью удовлетворения запросов 

участников образовательных отношений.  

Учебные занятия в 1-4-х классах (1-3 годы обучения) проводятся по 5-

дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования составляет:  

 В 1 классе — 16 недель,  

Во 2 классе 18 недель,  

В 3 и 4 классе по 34 недели.  

Продолжительность урока в 2-4 классах -  40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.   

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену;  

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

триместре (в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре - по 4 

урока по 35 минут каждый; в ноябре – декабре - по 4 урока по 40 минут 

каждый);  
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- обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий;  

- обучение в первом классе осуществляется с сентября по декабрь 

включительно с последующим переводом обучающихся во второй класс;  

- 2 полугодие (2 класс) - январь-май  уроки по 40 минут. Обучение 

предусматривает пятибалльную систему оценивания занятий обучающихся.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 -х классах - 2 ч.  

Промежуточная аттестация в 1-х классах не проводится. Промежуточная 

аттестация учащихся  2-4-х классах проводится по итогам года. В ходе 

промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных 

результатов обучения образовательным целям.  

Содержанием промежуточной аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по русскому языку, математике. 

Возможно использование результатов муниципальных и региональных 

диагностических и Всероссийских проверочных работ по русскому языку и 

математике.
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Недельный учебный план начального общего образования  

Предметные области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

 

Итого 

кол-во 

часов 

в 

период 

обучен ия 1 год обучения 

2 год 

обуче 

ния 

3 

 г

од обучен 

ия 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 
 

Обязательная часть      

Русский  язык 

 и литературное 

чтение  

Русский язык  5  5  5  5  20  510  

Литературное чтение  
4  4  4  4  16  408  

Иностранный язык  Английский язык  –  2  2  2  6  172  

Математика  и  

информатика  
Математика   

4  4  4  4  16  408  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  

2  2  2  2  8  204  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

–  –  –  1  1  34  

Искусство  

Музыка  1  1  1  1  4  102  

Изобразительное 

искусство  1  1  1  1  4  102  

Технология   Технология   1  1  1  1  4  102  

Физическая культура  Физическая культура  
2  2  2  2  8  204  

Итого  20  22  22  23  87  2246  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  1  1  1  0  3  68  

  Родной язык  
1  1 1  0  3 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка по 

предметам  21  23  23  23  90  2314  
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3.2 План внеурочной деятельности  

         В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением 

как через учебный план, так и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального 

общего образования следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

        Цель внеурочной деятельности: воспитание всесторонне развитой 

личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 

для гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

духовно-нравственном развитии.   

  

Основные задачи внеурочной деятельности:   

➢ поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования;  

➢ совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

➢ формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни;  

➢ повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

➢ развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы;  

➢ поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления;  

➢ формирование культуры поведения в информационной среде.  

 Внеурочная деятельность учащихся начальных классов ГБОУ РД «РЦО» 

организуется согласно школьному Положению о внеурочной деятельности.   

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности.   

ГБОУ РД «РЦО» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного 

процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
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реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и 

внеурочных занятий.  

     Условия организации внеурочной деятельности отражаются в 

общественном договоре о предоставлении начального общего образования 

ГБОУ РД «РЦО».  

Обучающиеся могут посещать не все занятия внеурочной деятельности, 

предлагаемые образовательным учреждением, или вообще отказаться от этих 

занятий по заявлению родителей и лиц, их заменяющих.   

Количество групп, количество учащихся в группах, а также направления 

внеурочной деятельности определяется исходя из потребностей.   

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 5 часов в 

неделю.  

Фиксируется содержание, формы, факты проведения внеурочных занятий 

в отдельном журнале.   

          Занятия проводятся на базе  Центра в помещениях, с 

использованием необходимой материально-технической  базы,  программного 

 оснащения  и  информационно  – технологического обеспечения.   

План внеурочной деятельности.  

 
Направления ВД  Название курса  Часов в  

неделю  

Духовно-нравственное  «Разговоры о важном»  1 

Общекультурное   «Осмысленное чтение»  1 

Гражданско-патриотическое  «Мой Дагестан» 1  

Социальное    «Функциональная грамотность»  1 

Общеинтеллектуальное  Занимательная математика  1 

ИТОГО     5 

Предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка  при  5-дневной учебной  

неделе  

  

5  

  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС организуется по направлениям развития личности.  

Направления и цели внеурочной деятельности:  

1. Духовно-нравственное  «Разговоры о важном» 

Беседы, проекты 

 

2. Общеинтеллектуальное  Занимательная математика:  

• Проведение предметных недель;  
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• Участие в библиотечных тематических уроках; в конкурсах, 

олимпиадах, в ролевых играх и др.  

•  

3. Социальное    «Функциональная грамотность»:  

• Деловые игры 

• Проведение Урока Цифры  

• Проведение классных часов  на тему «Безопасный интернет»  

• Использование в проектной деятельности (самостоятельный поиск 

информации в сети Интернет)  

• Использование  ЭОР  (Яндекс-учебник)  в  урочной  и 

 внеурочной деятельности.  

  

4. Гражданско-патриотическое  «Мой Дагестан»:  

• Интегрирована в подготовку и проведение патриотических 

мероприятий 

• Исследования в краеведческой работе 

• Семейные традиции, обычаи, составление генеалогического древа 

своей семьи 

•Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

•Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

•Тематические классные часы. 

•Проведение фестиваля патриотической песни, конкурсы стихов, акции 

"бессмертный полк". 

 

5. Общекультурное  «Осмысленное чтение» 

• Посещение экскурсий, театров, музеев,  музеев, галлерей выставок;  

• Организация выставок поделок и творческих работ учащихся;  

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества различного 

уровня  

Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителями начальных 

классов, учителями-предметниками.  

       Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Именно здесь 

ребёнок делает свой выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 

личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа 

стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.  

        Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально 

наполненная среда увлечённых детей и педагогов. Основной принцип 

внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.     

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеучебной деятельности и служат основанием для построения 

программы внеурочной деятельности. В нашей школе особое внимание 

уделяется общекультурному направлению воспитательной деятельности, 
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особенно такому направлению  как музееведение. Сотрудничество с музеями 

нашего города – характерная особенность внеурочной воспитательной 

деятельности учащихся и педагогов нашей школы.  

                    Планируемые результаты внеурочной деятельности:   

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе);  

- понимание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированность позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура);  

- освоение опыта по получению социальной, гражданской 

коммуникативной компетенций школьника;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; - 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  

 

3.3 Календарный план воспитательной работы ГБОУ РД «РЦО» 

на 2023-2024 ГОД 

2023 год- Год педагога и наставника 

2024 год- Год 300-летия российской науки 

     (УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

МЕРОПРИЯТИЕ КЛАССЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с включением тематических классных 

часов) 

Составление социальных паспортов 

классных коллективов 

1-4 Первая неделя сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь  Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 

окончания Второй мировой войны 

1-4 Вторая неделя сентября Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 Вторая неделя сентября Классные руководители 

Классный час, посвященный 100-
летию со дня рождения Р. 

Гамзатова, «Поэт аула и 

планеты…» 

1-4 8 сентября Классные руководители 

Классный час «День единства наров 

Дагестана» 

1-4 14 сентября Классные руководители 

Классный час, посвященный дню 

города «Двигательстрой- Каспийск. 
От рабочего поселка до 

современного города» 

1-4 Четвертая неделя 

сентября 

Классные руководители 

Классный час «Учитель, пред 

именем твоим…» 

1-4 4 октября Классные руководители 

Классный час «День разгрома 

советскими войсками немецко-
фашистских войск в битве за Кавказ 

(1943 год)»  

1-4 Третья неделя октября Классные руководители 

Классный час, посвященный 1-4 Четвертая неделя Классные руководители 
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бабушкам и дедушкам в России 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой…» 

октября 

Классный час, посвященный дню 

народного единства 

1-4 4 ноября Классные руководители 

Классный час «Международный 
день против фашизма, расизма и 

антисемитизма» 

1-4 Вторая неделя ноября  Классные руководители 

Классный час «Я вижу мир 

сердцем» 

1-4 Третья неделя ноября Классные руководители 

Классный час «Мама-первое слово» 1-4 Четвертая неделя 

ноября 

Классные руководители 

Классный час «Битва за Москву» 1-4 5 декабря Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабрь  Классные руководители 

Классный час «Новый год к нам 

мчится!»  

1-4 Четвертая-пятая неделя 

декабря 

Классные руководители 

Классный час, посвященный 

международному дню детских 

изобретений 

1-4 17 января Классные руководители 

Классный час «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 году» 

 

Классный час «День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста» 

 

1-4 Четвертая неделя января  Классные руководители 

Классный час «Сталинградская 

битва» 

1-4 2 февраля Классные руководители 

Классный час ко Дню Памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля  Классные руководители 

Классный час ко Дню Защитника 

Отечества 

1-4 Четвертая неделя 

февраля 

Классные руководители 

Классный час к Международному 

женскому Дню 

1-4 7 марта Классные руководители 

Классный час, посвященный дню 

Земли 

1-4 Четвертая неделя марта Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 

смеха 

1-4 1 апреля Классные руководители 

Классный час «День космонавтики» 1-4 12 апреля  Классные руководители 

Классный час «Всемирный день 

Земли» 

1-4 Третья неделя апреля Классные руководители 

Классный час, посвященный 

празднику Весны и Труда 

1-4 1 мая Классные руководители 

Классный час «День Победы» 1-4 8 мая  Классные руководители 

Классный час «День детских 

общественных организаций 

России» 

1-4 Четвертая неделя мая Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей с включением единых уроков) 

День российской гвардии 

 

1-4 2 сентября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День воинской славы России- День 

Бородинского сражения (1812 год) 

2-4 4 сентября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 
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День воинской славы России- День 

победы русских полков в 

Куликовской битве (1380 год) 

1-4 8 сентября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День танкиста 1-4 второе воскресенье 

сентября 

Учителя начальных классов 

День воинской славы России- День 
победы русской эскадры у мыса 

Тендра (1790 год) 

1-4 11сентября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День рождения Зои 

Космодемьянской (1923г.) 

1-4 13 сентября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День рождения русского 

полководца, генерал-фельдмаршала 

Михаила Кутузова (1745-1813) 

1-4 16 сентября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников в России 

1-4 27 сентября Учителя начальных классов 

День интернета в России 1-4 30 сентября Учителя начальных классов 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 1 октября Учителя начальных классов 

Всемирный день Таблицы 

умножения 

1-4 3 октября  Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День гражданской обороны МЧС 

России 

3-4 4 октября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День учителя. 2023 год – Год 

педагога и наставника 

1-4 5 октября Учителя начальных классов 

День отца 1-4 третье воскресенье 

октября 

Учителя начальных классов 

Всемирный день почты 1-4 9 октября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День отца в России 1-4 16 октября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всемирный день хлеба 1-4 16 октября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25 октября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День памяти жертв политических 

репрессий  

4 классы 30 октября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День основания российского 

военно-морского флота 

1-4 30 октября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День тренера в России 1-4 30 октября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день Черного 

моря 

1-4 31 октября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День российской полиции 1-4 10 ноября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всемирный день молодежи 1-4 10 ноября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день 

толерантности 

1-4 15 ноября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День рождения деда Мороза 1-4 18 ноября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всемирный день приветствия 1-4 21 ноября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День Георгиевского креста 3-4 26 ноября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День матери в России 1-4 27 ноября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День Государственного герба 

Российской Федерации 
1-4 30 ноября Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 
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День воинской славы России- День 

победы русской эскадры под 

командованием адмирала Павла 

Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853 год) 

1-4 1 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День неизвестного солдата 

 

 

1-4 3 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День информатики 1-4 4 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День добровольца (волонтера) в 

России 

1-4 5 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всемирный день футбола 1-4 10 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всемирный день гор 1-4 11 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День Андреевского флага 1-4 11 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день чая 1-4 15 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день помощи 

бедным 

1-4 19 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День воинской славы- День взятия 

турецкой крепости Измаил 
3-4 24 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-4 25 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День спасателя Российской 

Федерации 

1-4 26 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день кино 1-4 28 декабря Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Рождество Христово 1-4 7 января Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День заповедников и национальных 

парков России 

1-4 11 января Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день «Спасибо!» 1-4 11 января Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День российской печати 3-4 13 января Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день планетариев 1-4 14 января Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День зимующих птиц России. 

Акция «Покорми птиц!» 

1-4 15 января Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день объятий 1-4 21 января Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День студента в России 1-4 25 января Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День первооткрывателя в России 1-4 29 января Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День рождения М. Пришвина 

(1873-1954) 

1-4 4 февраля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 
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День российской науки 1-4 8 февраля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

190 лет со дня рождения 

Д.И.Менделеева 

1-4 8 февраля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всемирный день радио 1-4 13 февраля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день дарения книг 1-4 14 февраля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День орнитолога в России 1-4 19 февраля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день 

родного языка 

 

Всемирный день экскурсовода 

 

1-4 21 февраля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

День кошек в России 

 

1-4 1 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всемирный день писателя 1-4 3 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День создания отрядов юных 

инспекторов движения 

1-4 6 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День рождения телефона 1-4 7 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День рождения Ю.А. Гагарина 1-4 9 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всемирный день математики 1-4 14 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Единый урок «Воссоединение 

Крыма с Россией» 
1-4 18 марта  Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

215 лет со дня рождения Н.В. 

Гоголя 

1-4 20 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день Балтийского 

моря 

1-4 22 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День рождения паровоза 1-4 24 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День работника культуры 1-4 25 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Час Земли 1-4 30 марта Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всероссийские экологические 

уроки 

1-4  Март-апрель  Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-

1943) 

1-4 1 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день птиц 1-4 1 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Международный день детской 

книги 
1-4 1 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День геолога 1-4 7 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День российской анимации 1-4 8 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 12 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 
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Всемирный день искусства и 

культуры 

1-4 15 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-4 19 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Национальный день донора в 

России 

3-4 20 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День местного самоуправления в 

России 

3-4 21 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всероссийский день Эколят 1-4 25 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День пожарной охраны 1-4 30 апреля Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Праздник Весны и Труда 1-4 Первая неделя мая Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Всемирный день Солнца 1-4 3 мая Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День Вечного огня и военных 

памятников 

1-4 7 мая Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День музеев 1-4 18 мая Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая  Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День вежливости и этикета 1-4 22 мая Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая  Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День филолога 1-4 25 мая Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День пограничника 1-4 28 мая Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День соседей 1-4 31 мая Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно индивидуальным планам работы педагогов, организующих внеурочную деятельность) 

Направление: познавательная деятельность 

Наименование курса Классы  Сроки Ответственные 

«Путешествие в мир русского 

языка» 
1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«В мире слов» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«Азбука юного пешехода» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«Азбука пешеходных наук» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«Занимательная математика» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«Мир вокруг нас» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«Юный эколог» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«Юный краевед» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«Занимательная грамматика» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

Направление: проблемно-ценностное общение 

Наименование курса Классы Сроки Ответственные 
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«Школа вежливых наук» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«Я - гражданин России» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«Мой мир» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

«Уроки нравственности» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

Направление: спортивно-оздоровительная деятельность 

Наименование курса Классы Сроки Ответственные 

«ГТО для младших школьников» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

Направление: игровая деятельность 

Наименование курса Классы Сроки Ответственные 

«Шахматы» 1-4 В течение года Педагог, организующий 

внеурочную деятельность 

  

Модуль «Самоуправление» 

Наименование курса Классы Сроки Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 

классах 

2-4 Первая неделя сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Распределение обязанностей между 
всеми учениками классных 

коллективов 

1 Первая неделя сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Дежурство во время перемен на 

закрепленной территории 

1-4 Согласно графику Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Проведение рейда «Внешний вид 

учащихся, пропуски, опоздания». 

Составление рейтинга среди 

учащихся начальной школы 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, Совет старшеклассников 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Мероприятие «Профессия моих 

родителей» 

1-4 Ноябрь  Классные руководители, 

вожатые 

Единый день профориентации 1-4 Апрель  Классные руководители, 

вожатые 

Викторины, игры, конкурсы «В 

мире профессий» 
1-4 Март  Классные руководители, 

вожатые 

Трудовой десант 1-4 В течение года  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

вожатые, Совет 

старшеклассников 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Сентябрь  Администрация, классные 

руководители 

Родительские собрания по классам 

 

1-4 В течение года Администрация, классные 
руководители, социально-

психологическая служба 

Мероприятия для родителей 

(законных представителей) по 

формированию культуры 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних с 

освещением вопросов, касающихся 

психологических особенностей 

детей и подростков 

1-4 В течение года Администрация, классные 

руководители, социально-

психологическая служба 

Совместная работа родителей, 

учащихся и педагогов в подготовке 

к общешкольным мероприятиям и 

1-4 В течение года Администрация, классные 

руководители 
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общественно-полезным делам 

Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

День дублера 1-4 Апрель Администрация, классные 

руководители 

Участие родителей в 

благоустройстве пришкольной 

территории 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Заседание Совета отцов 1-4 В течение года Администрация, социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

Заседание Совета профилактики 1-4 По графику Администрация, социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Праздник первоклассника 1 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 26-30 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, учитель ОБЖ 

Месячник Безопасности 1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, учитель ОБЖ 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс чтецов «День белых 

журавлей», посвящённый 100-

летию Р. Г. Гамзатова  

1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Проведение тренировочной 

эвакуации сотрудников и учащихся 

в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

1-4 Октябрь, 

апрель 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, коллектив центра 

Международный месячник 

школьных библиотек 

1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День учителя. Праздничный 

концерт для учителей 

1-4 Первая неделя октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Неделя правового просвещения  1-4 17-21 октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День народного единства 1-4 1-5 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всемирный День памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий «Жизнь без ДТП» 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия ко Дню Матери 1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День Конституции 1-4 12 декабря (10 декабря) Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятие «Мы встречаем 

Новый год» 

1-4 Последняя неделя 

декабря  

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День науки 1-4 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 Март  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 Март  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экологические субботники  1-4 Март-май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день семьи 1-4 15 мая Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры (детские Кирилло-

Мефодиевские чтения, день 

православной книги, выставки и 

др.) 

1-4 Май  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День защиты детей. Праздничные 

мероприятия. Конкурс рисунков на 

асфальте 

1-4 1 июня Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия ко Дню России 1-4 12 июня (11 июня) Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Размещение тематических выставок 1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Модуль «Юные патриоты России» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Дни единых действий, 

направленные на патриотическое и 

гражданское воспитание 

обучающихся   

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Урок мужества «День памяти жертв 

фашизма» 

1-4 8 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Урок мужества «Подвиг блокадного 

Ленинграда» 

1-4 27 января Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Смотр песни и строя 1-4 21-22 февраля Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акция «Вахта памяти» 1-4 До 30 апреля Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 Май  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню 

Победы 

1-4 Май  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Великой Победе 

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День государственного флага РФ 1-4 22 мая Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Модуль «Я выбираю жизнь» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Направление: мероприятия, 

направленные на воспитание 
межэтнического толерантного 

отношения, на профилактику 

экстремизма и терроризма 

   

Единый урок, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, с привлечением 

1-4 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



 

  221  

видных федеральных и 

региональных политических 

деятелей, авторитетных 

представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, 

культуры, спорта 

Акция «Дети Беслана»  1-4 До 15 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Республиканская акция «Чтобы 

помнили», посвященная памяти 

погибших при исполнении 

служебного долга сотрудников 

правоохранительных органов 

1-4 До 30 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Республиканские «Уроки 

мужества» с участием 
представителей органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, 

общественных деятелей, а также с 

сотрудниками правоохранительных 

органов, участвовавших в 

мероприятиях 

антитеррористического характера 

1-4 Январь-июнь, 

сентябрь-декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Республиканский конкурс 
исследовательских работ, учащихся 

«Мы дружбой народов сильны», 

направленный на воспитание 

межэтнического толерантного 

отношения, единого 

патриотического чувства учащихся 

1-4 Сентябрь – до 30 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

толерантности 

1-4 16 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Направление: мероприятия, 

направленные на формирование 

здорового образа жизни 

   

Неделя антинаркотического 

просвещения «Живи правильно!» 

1-4 Апрель  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социально-психологическая 

служба, медицинские 

работники 

Республиканский отборочный этап 

Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» 

1-4 Апрель  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  

1-4 Март-апрель  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Профилактические мероприятия, 

направленные на формирование у 

обучающихся позитивного 

мышления, принципов ЗОЖ, 

предупреждения суицидального 

поведения 

1-4 В течение года согласно 

плану работы 

социально-

психологической 

службы 

Заместитель директора по 

ВР, социально-

психологическая служба 

Всероссийский спортивный онлайн-

марафон «Здравствуй, СПОРТ» 

1-4 Декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

1-4 Март-июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Фестиваль ГТО 1-4 Март-июнь, январь- Заместитель директора по 
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февраль ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Всероссийский фестиваль 

(спартакиада) «Старты надежд» 

среди сборных команд 

образовательных организаций 

2-4 

5-10 

Апрель-сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Всероссийские спортивные 

соревнования (спартакиада) «Всей 

семьей на старт» среди команд 

общеобразовательных организаций 

1-4 Март-апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Соревнования по шахматам «Белая 

ладья»  

1-4 Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Модуль «Этнокультурное воспитание» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Включение модульных курсов по 

культуре и традициям народов 

Дагестана: 

– «Фольклор народов Дагестана», 

«Родной край в преданиях и 

сказаниях»; 

– «Мой родной язык – моё 

сокровище»; 

– «Мы – дети природы», «Заветы 

предков»; 

– «Краски земли дагестанской»; 

– «Мелодии родного края»; 

– «Игры народов Дагестана» 

1-4  В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Проект «Культурный дневник 

школьника» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Проект «Дагестанские сказки» 1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

единства народов Дагестана 

1-4 15 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс чтецов «Я люблю тебя, 

мой Дагестан» 

1-4 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Посещение театров и музеев 

учащимися образовательных 

организаций в рамках проекта 

бесплатного абонемента «Культура 

- детям Дагестана» 

1-4 Сентябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс чтецов на родном языке 
«Ценность и красота родного 

языка» 

1-4 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День родного языка 1-4 21 февраля Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Модуль «Дополнительное образование» 

Объединение Классы Сроки Ответственные 

Техническая направленность    

«Судо- и авиамоделирование» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

«Легоконструирование» 1-4 В течение года  

Естественнонаучная 

направленность 

   

Углубленное изучение английского 

языка 

1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

   

«Ритмика» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 
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«Борьба» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

«Футбол» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

«Гимнастика» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

«Кикбокинг» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

«Дзюдо» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

Художественная направленность    

«ИЗО-студия» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

«Ковроделие» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

«Умелые ручки» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

«Вокал» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

«Хореография» 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

Социально-педагогическая 

направленность 

   

«Ораторское мастерство»  4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

Модуль «Детские общественные объединения» 

(работа объединений согласно планам работы, включая дни единых действий) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Светофорчик 

Проведение занятий по обучению 

ПДД (теоретические и 

практические занятия) 

1-2 В течение года, 

согласно плану 

Куратор объединения 

Выступления агитбригады «Мы – за 

безопасность дорожного движения» 

1-2 В течение года  Куратор объединения 

Конкурс рисунков «Безопасная 

дорога» 

1-2 Сентябрь-октябрь Куратор объединения 

Республиканская акция «Берегите 

друг друга» 

1-4 Ноябрь-декабрь Куратор объединения 

Конкурс детских сказок о Правилах 

дорожного движения 

1-2 Январь-февраль Куратор объединения 

Квест-игра «Знатоки дорожных 

правил» 

1-2 Март  Куратор объединения 

Изготовление плакатов по 

профилактике ПДД «Вместе за 

безопасные каникулы!» 

1-2 Май  Куратор объединения 

Эколята 

Посвящение в «Эколята» 3-4 Сентябрь-октябрь Куратор объединения 

Обновление информации стенда 

«Эколята» 

 В течение года Куратор объединения 

Праздник «Эколята – друзья и 

защитники природы!» 

3-4 Ноябрь  Куратор объединения 

Акция «Птицы – наши друзья!» 3-4 Ноябрь Куратор объединения 

Проведение уроков Эколят по 

темам учебного пособия «Азбука 

Природолюбия», тематические 

уроки 

3-4 В течение года Куратор объединения 

Тематические выставки творческих 

работ  

3-4 Октябрь, январь, март, 

май 

Куратор объединения 

Конкурс рисунков «Природа – это 3-4 Февраль Куратор объединения 
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сказка! Сохраним ее с Эколятами!» 

Фотоконкурс о Природе «Сохраним 

это чудо с Эколятами!» 

3-4 Апрель Куратор объединения 

«День эколят» 3-4 Апрель Куратор объединения 

Проект «Живой уголок Эколят» 3-4 В течение года Куратор объединения 

Акция «Чистый пляж» 3-4 Апрель Куратор объединения 

«Орлята России»    

Работа классов по программе 

«Орлята России» 

1-4 В течение года Куратор объединения 

Юнармия 

Торжественное вступление в ряды 

участников движения «Юнармия» 

2-4 В течение года Куратор объединения 

Дни единых действий 2-4 В течение года Куратор объединения 

Всероссийский «Урок Победы» 2-4 Сентябрь  Куратор объединения 

Интерактивная викторина «Мы – 

Россия», посвященная Дню России 

2-4 Июнь  Куратор объединения 

Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата» 
2-4 3 декабря Куратор объединения 

Всероссийская акция «Наследники 

Победы» 

2-4 Апрель-май  Куратор объединения 

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

2-4 Апрель-май Куратор объединения 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Благотворительные акции «Подари 

жизнь» совместно с фондом имени 

Ильмана Алипулатова-младшего 

«Подарим детям завтра» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

Международный день глухих 1-4 26 сентября Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

Акция «С днем добра и уважения» 

ко Дню пожилого человека 

1-4 Октябрь  Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

Международный день детского 

церебрального паралича 

1-4 6 октября Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

Международный день слепых 1-4 13 ноября Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

Акция «Поможем бездомным 

животным» 

1-4 Ноябрь-декабрь Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

День волонтера 1-4 5 декабря (6 декабря) Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

Международный День инвалидов 1-4 3 декабря Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

Всемирный день азбуки Брайля 1-4 Январь  Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

Операция «Милосердие» – 

волонтерские рейды к пожилым 

людям 

1-4 Январь  Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

Поздравления ветеранов и 

тружеников тыла с Днем защитника 

Отечества, с Днем Победы на дому 

1-4 21-23 февраля, 

6-9 мая 

Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

Акция «Мой чистый город» 1-4 Апрель  Заместитель директора по ВР, 

социально-психологическая 
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служба, классные руководители 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

1-4 5 мая Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

социально-психологическая 

служба, классные руководители 

 

 

3.4Система условий реализации основной образовательной 

программы  

        В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы в ГБОУ РД «РЦО» для участников образовательного процесса 

созданы условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения  планируемых  результатов  освоения 

 ООП  НОО  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 возможности 

образовательных учреждений  

дополнительного образования детей;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований,  научно-технического  творчества  и 

 проектно-исследовательской деятельности;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части ООП НОО, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и  спецификой школы.  

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

 эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся 

 при  поддержке  

педагогических работников;  

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды г. Солнечногорска для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

 обновления содержания основной ООП НОО, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей);  

, 
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 эффективного управления Учреждением с использованием 

информационнокоммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования.  

  

Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы  

ГБОУ РД «РЦО»  укомплектовано  педагогическими, руководящими и 

иными работниками.  Уровень квалификации педагогических и иных 

работников соответствует занимаемой должности и квалификационным 

характеристикам.  

  
№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

 начальной 

школе 

1  Директор  Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения  

1   

2  Заместитель директора 

по УВР  

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса.  

Осуществляет  контроль  за  качеством   

образовательного процесса  

3   

3  Заместитель директора 

по ВР  

Координирует работу классных руководителей, 

разработку учебно- 

методической и иной документации  

2  

4   Учитель  Организация условий для успешного продвижения 
ребёнка в рамках образовательного процесса 

осуществляет  

23  (из них 1 – 
участник проекта 

ЭНШ) 

  обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения  

образовательных программ  

 

5.  Социальный педагог  Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и  

социальными условиями   

1  

6.  Педагог-психолог  Создание  психолого-педагогических условий, 

 способствующих  реализации ФГОС 

НОО по программе ускоренного обучения «ЭНШ 1-3»  

1  



 

  227  

7.  Библиотекарь  Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путём 

обучения поиска, анализа, оценки и обработки 

информации  

2  

8.  Медицинский персонал   Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет мониторинг здоровья 

школьников с целью сохранения  и укрепления их 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

учащихся.  

2  

  

        Непрерывность профессионального развития работников ГБОУ РД 

«РЦО» обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не 

реже чем каждые пять лет в учреждениях повышения квалификации, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.  

  

 В Центре созданы условия для ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

ООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений с этой целью ежегодно разрабатывается план методической 

работы, обеспечивающий сопровождение реализации ФГОС НОО.  

ГБОУ РД «РЦО» участвует в проведении как на школьном уровне, так и 

на муниципальном уровне, в комплексных мониторинговых исследованиях 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.   

Обучение в начальной школе в ГБОУ РД «РЦО» (начальные классы) 

проходит в закрепленном за классом помещении. Вместе с тем в школе 

функционируют кабинеты по отдельным предметам: студия живописи, 

компьютерные классы, спортивный и актовый залы.  

Все перечисленные помещения соответствуют требованиям ФГОС НОО 

и способствуют решению задач освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

  

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают возможность 

исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части ООП НОО 

и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю.  Финансовое обеспечение 

реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 
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обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.   

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

  Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.   

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.   

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств Учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансовохозяйственной деятельности 

Учреждения.   

Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования Учреждения. Учреждение 

вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за 

счет:  предоставления платных дополнительных образовательных и иных,  

предусмотренных уставом Учреждения, услуг;  добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или)  юридических лиц.  

 В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих 

выплат работникам, обеспечивающим релизацию ФГОС НОО. При 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в состав комиссии 

входят представители Совета школы.  

  

Материально-технические  условия  реализации  основной 

 образовательной программы  

. Материально-техническая база ГБОУ РД «РЦО» соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым:   

• к участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование);   

• к зданию образовательного учреждения (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на уровни начального общего образования, их 
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площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности) 

помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

медиатеки);   

• к помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;   

• к помещениям, предназначенным для занятий музыкой,  

изобразительным искусством, иностранными языками, спортивным залам, 

игровому и спортивному оборудованию;  помещениям для медицинского 

персонала;  

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для  ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).   

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность:   

• создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением 

и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

• получения информации различными способами (поиск информации 

в сети  

Интернет, работа в библиотеке и др.);    

• проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного  лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;   

• наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов), 

 определение  

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;  

• использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений;   

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;    

• обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов;    

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью;   

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  



 

  230  

• размещения  своих  материалов  и  работ  в 

 информационной  среде  

образовательного учреждения;   

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;     

организации отдыха и питания.   
№ п/п Требования к оборудованию в соответствии с ФГОС 

НОО 

Наличие 

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами для педагогов  

23  

2  Кабинеты иностранного языка  6 

3  Помещения для занятий музыкой   1  

4  Помещения  библиотеки  с  рабочими зонами, 

медиатекой, помещение библиотеки с выделенными 

 зонами  для  обслуживания  

читателей, компьютерный читальный зал  

В наличии  

5  Актовый зал  1 

6  Спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём  

спортивных зала,  

2 площадки  

7  Помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков обеденный зал, помещения для хранения и 

приготовления пищи (кухонный зал)  

1 столовая  

8  Помещения  медицинского  назначения медицинский 

кабинет  
2  

9  Административные помещения кабинеты директора, 

заместителей директора, педагога-психолога.  

7  

10  Гардеробы, санузлы имеются  В наличии  

11  Участок  (территория)  с  необходимым 

набором зон для обеспечения образовательной и  

В наличии  

 хозяйственной деятельности   

  

  
№  п/п Необходимое оборудование и оснащение Наличие 

1  Нормативные  документы,  программно- методическое 

обеспечение, локальные акты   
В наличии  

2  УМК «Школа России»  В наличии  

3  Дидактические и раздаточные материалы   В наличии  
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4   Аудиозаписи,  слайды  по  содержанию  

учебного предмета  

В наличии  

5  Традиционные и инновационные средства обучения, 

 компьютерные,  информационно- 

коммуникационные средства  

В наличии  

6  Учебно-практическое оборудование  В наличии  

7  Оборудование (мебель)  В наличии  

8  Игры и игрушки  В наличии  

   Кабинеты для учащихся 1-4-х классов (1-3 года обучения) оснащены 

современным оборудованием, оборудованы автоматизированные рабочие места 

учителей начальных классов.   

В кабинетах начальных классов обновлена мебель в соответствии с 

требованиями СанПиН, поставлено необходимое оборудование для реализации 

ФГОС: все кабинеты оснащены мультимедийными проекторами ,   

- установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение помещений 

школы;  

- обновлена нормативно-правовая база деятельности библиотеки;   

- пополнены фонды библиотеки учебниками, художественной 

литературой, создается база электронных образовательных ресурсов;  

- школа оснащена приборами учёта тепла и водоснабжения, проведён 

энергоаудит, что позволяет снизить потребление энергии всех видов.  

Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

НОО ГБОУ РД «РЦО» направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми  

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.   

Центр  обеспечен учебниками на 90%, в том числе и учебниками с 

электронными приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной 

частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО. Школа имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО.  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 
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информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

  100%  учителей  начальных  классов  компетентны  в 

 решении  учебно- познавательных  и  профессиональных 

 задач  с  применением  информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Методическое и техническое оснащение образовательного процесса.  
Наименование технических средств обучения Наличие  приспособлений 

хранения и использования 

для 

Мультимедийный проектор   В наличии   

Компьютер  В наличии   

Ноутбук  В наличии   

Сканер  В наличии   

Копир  В наличии   

Интерактивная доска  В наличии   

Принтер  В наличии   

МФУ  В наличии   

Электронный микроскоп  В наличии   

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение 

содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач:    

• развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу;   

• совершенствование системы стимулирования работников ГБОУ РД 

«РЦО» и  

оценки качества их труда;    

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН;   

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение 

школьных  библиотек учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС;   

• развитие информационной образовательной среды;  

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

• развитие системы оценки качества образования;  
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• создание условий для достижения выпускниками начальной уровни  

школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; повышение информационной открытости 

образования, ведение электронных журналов и дневников.   
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Приложение № 1 к ООП НОО 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану 

в рамках проекта «Эффективная начальная школа» «Особенности 

оценки по отдельному предмету» 

  

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

их формирования и способов оценки.  

  

1.1 В начальной школе используются следующие системы оценивания:   

Безотметочное обучение - 1 класс.   

Пятибалльная система.   

«5»-отлично;   

«4» - хорошо;   

«3» - удовлетворительно;   

«2» – неудовлетворительно   

Зачётная система. Зачётная шкала предусматривает две позиции: освоил / 

не освоил.   

  

1.2 Единые требования к отметке и оценке учебных достижений 

обучающихся   

  

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей.  Отметка - это результат оценивания, количественное 

выражение учебных достижений обучающихся в цифрах или понятии «освоил» 

(«не освоил»).   

Задачи школьной отметки:   

1. Отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности.   

2. Отметка является связующим звеном между учителем, 

обучающимся и родителем.   

  

Принципы выставления школьной отметки:   

• • Справедливость и объективность - это единые критерии 

оценивания образовательных достижений обучающихся, известные 

обучающимся заранее;   

• • Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;   

• • Гласность и прозрачность - это доступность и понятность 

информации об учебных достижениях обучающихся, возможность любого 

заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы;   

• • Незыблемость - выставленная учителем отметка не должна 

подвергаться сомнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной 

ситуации и создания конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор 

замене не подлежит).   
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Функции отметки   

• • Нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным 

Госстандартом);   

• • Информативно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко 

изучен материал, каковы затруднения, пробелы в знаниях обучающихся);   

• • Стимулирующе-мотивационная.   

  

При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок 

и их количество:  • грубые ошибки;   

• однотипные ошибки;   

• негрубые ошибки;   

• недочёты  

•  1.3. Система оценивания предметных результатов учащихся в 

1 классе.   

 При обучении учащихся 1 класса используется только содержательная 

оценка по всем предметам.   

1.3.1 Объектом  оценки  предметных  результатов 

 является  освоение  учащимися предметных знаний и способов 

действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

1.3.2 В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

выступают планируемые предметные результаты. Оценка достижения 

предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.   

1.3.4. В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения 

уровня освоения предметных  результатов  –  промежуточные  и 

 итоговые  проверочные  работы. Диагностические, промежуточные 

и итоговые проверочные работы проводятся в соответствии с графиком 

контроля.  

1.3.5 При определении уровня сформированности навыков чтения 

необходимо учитывать:   

- понимание прочитанного текста;   

- способ чтения;   

- правильность;   

- выразительность   

- темп чтения;   

- умения и навыки работы с текстом.   

Высокому уровню развития навыка чтения соответствует в 1 классе 

плавный слоговой способ чтения: 25-30 слов. Понимание значения отдельных 

слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного, найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.   

Среднему уровню сформированности навыка чтения соответствует в 1 

классе слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, 

темп чтения: 20-25 слов. Учащийся не может понять отдельные слова при 
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общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может 

найти слова и выражения в тексте, подтверждающие эту мысль.   

Низкому уровню сформированности навыка чтения соответствует чтение 

по буквам в 1 классе или по слогам в 2-4 классах при темпе чтения: менее 20 

слов.   

Непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы 

на вопросы по содержанию.   

1.3.6. При выявлении обученности по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по 

орфографии, сформированность устной речи.   

При оценке каллиграфии:   

Высокий уровень - письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 

негрубых недочета.   

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-

3 несущественных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами, словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 

негрубых недочета.   

Низкому уровню развития каллиграфического письма соответствует 

письмо, которое в целом не соответствует норме, небрежное, неразборчивое с 

помарками.   

К числу негрубых недочетов относятся:   

- частичные искажения формы букв;   

- несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных 

букв;   

- наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;   

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;   

- крупное и мелкое письмо;   

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния 

между буквами и словами.   

1.3.7 При оценке орфографии:   

Высокий уровень - письмо без ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему материалу.  Средний уровень - число ошибок не превышает 5, и 

работа не содержит более 5-7 недочетов.   

Низкий уровень - письмо, в котором число ошибок и недочетов 

превышает указанное выше количество.   

1.3.8 Оценка устной речи осуществляется в соответствии со следующими 

критериями:  - полнота и правильность ответа;   

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  - 

последовательность изложения;   

- культура речи.    

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, 

правильные, связные, последовательные ответы ученика без недочетов или 

допускается не более одной неточности в речи.   



 

  237  

Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик 

допускает неточности в речевом оформлении ответа.   

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик 

вцелом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, 

по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 

предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении предложений.   

1.3.9 При определении уровня сформированности умений и навыков по 

математике необходимо учитывать сформированность устных и письменных 

вычислительных навыков, сформированность умения решать задачи, 

ориентироваться в геометрических понятиях.   

Оценка уровня развития устных вычислительных навыков:   

Высокий уровень - осознанное усвоение изученного материала и умение 

самостоятельно им пользоваться, производить вычисления правильно и 

достаточно быстро.   

Средний уровень - ученик в ответах допускает некоторые неточности в 

формулировках, не всегда использует рациональные приемы вычислений.   

Низкий уровень - ученик допускает незнание большей части 

программного материала.   

Письменные вычислительные навыки:   

Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков 

соответствуют работы, выполненные безошибочно.   

Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков 

соответствуют работы, в которых допущено не более трех грубых ошибок.  

Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков 

соответствуют работы, в которых ученик допускает более 3 грубых ошибок.   

Умения решать задачи:   

Высокому уровню сформированности умения решать задачу 

соответствуют работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и 

безошибочно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения, 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи).  Среднему уровню 

соответствуют работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные 

неточности в формулировках, допускает ошибки в вычислениях и решениях 

задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в ответах 

должно быть не более 1 грубой и 3-4 негрубых ошибок.   

Низкому уровню соответствуют работы и ответы, в которых ученик не 

справляется с решением задач и вычислениями в них даже с помощью учителя. 

Допускает 2 и более грубых ошибки.   

Умение ориентироваться в геометрических понятиях.   

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть геометрические 

фигуры и их существенные признаки (кривая и прямая, луч, отрезок, ломаная,  
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угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать 

геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, циркуль.   

Среднему уровню соответствуют умения называть и распознавать 

геометрические фигуры, но при этом ученик допускает неточности в 

определении существенных признаков фигур.  Низким уровнем определяются 

знания и умения, несоответствующие указанным требованиям.   

1.3.10 Определение уровня развития умений и навыков по программе 

«Окружающий мир» производится в соответствии с требованиями программ 

на основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ.   

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой 

на свои непосредственные наблюдения явлений. Ученик может установить и 

раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике.   

Среднему уровню развития умений и навыков соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении 

своих знаний на практике.   

Низкому уровню соответствуют ответы, в которых обнаруживает 

незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

1.3.11 Оценивание учебных достижений по технологии и 

изобразительному искусству учащихся 1 класса.   

В 1 -ом классе отметки за знания и умения обучающимся не ставятся, а 

даётся только словесная оценка: хорошо, отлично. Если работа выполнена не на 

должном уровне, то учитель показывает ученику, что и как надо изменить или 

сделать, чтобы изделие стало лучше.  

  

1.4 Система оценивания учебных достижений учащихся во 2 классе.   

1.4.1 Критерии и нормы оценки знаний учащихся начальных классов 

по русскому языку:   

Оценка письменных работ по русскому языку   

Контрольный диктант – 35-45 слов. Оценки:   

«5» – за работу, в которой нет ошибок (допускается 3 исправления)   

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки (допускается 3 

исправления)  «3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок (допускается 3 

исправления)  «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.   

Ошибки:   

• • Нарушение орфографических правил при написании слов.   

• • Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями);   

• • Нарушение пунктуационных правил на изученные темы.   

Недочеты.   

• • Пропуск, перестановка, замена и вставка лишних букв в словах   
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• • Отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, 

если следующее предложение написано с большой буквы.   

• • Отсутствие «красной строки».   

• • Неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и тоже правило.   

Грамматическое задание   

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного 

диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание включается 1-

3 вида работ  Оценки:   

«5» – без ошибок.   

«4» – правильно выполнено более 70 % заданий.   

«3» – правильно выполнено не менее 50 % заданий.  «2» – правильно 

выполнено менее 50% заданий.   

Контрольное списывание – 40-50 слов.  

«5» – за выполненную работу, в которой нет ошибок (допускается 1-2 

исправления)  «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1–2 

исправления.  «3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и 1–2 

исправления «2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.   

Словарный диктант - 10-12 слов. Оценки:   

«5» – без ошибок.   

«4» – 1 ошибка и 1-2 исправления или 2 ошибки.   

«3» – 2 ошибки и 1-2 исправления или 3 ошибки.   

«2» – 4 и более ошибок.  

Тест   

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях.   

Оценки:   

«5» – верно выполнено от 90% до 100% заданий.  «4» – верно выполнено 

от 70% до 90 % заданий.   

«3» – верно выполнено от 50 % до 70 % заданий.  «2» – верно выполнено 

менее 50% заданий.   

  

Критерии оценки работ творческого характера.   

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, 

рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все 

творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка 

за них не выставляются и в классный журнал не заносится.   

Цель проведения работ творческого характера: определить формирование 

навыков письменной речи, передачу содержания текста, правильное построение 

предложений, соблюдение синтаксических норм.   

В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий.   

Во 2 классе за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание.  Обучающее изложение   
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Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, 

соблюдая правила русского языка.  

Оценки   

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых ошибок.  «4» – незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые 

неточности.   

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

2–3 предложений, беден словарь.   

Обучающее сочинение   

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых ошибок.   

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности.   

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 

предложений, беден словарь.   

  

1.4.2 Критерии и нормы оценки знаний учащихся начальных классов 

по математике  Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание 

другого вида)  Оценка "5" - вся работа выполнена безошибочно.   

Оценка "4" - допущены 1-3 вычислительные ошибки.   

Оценка "3" - допущены ошибки в ходе решения задач или допущены 4-5 

вычислительные ошибки.   

Оценка "2" допущены ошибки в ходе решения задачи и более 5 

вычислительных ошибок.   

За грамматические ошибки и исправления допущенные в работе по 

математике, оценка не снижается.  Тест   

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях.   

Оценки:   

«5» – верно выполнено от 90% до 100% заданий.  «4» – верно выполнено 

от 70% до 90 % заданий.   

«3» – верно выполнено от 50 % до 70 % заданий.   

«2» – верно выполнено менее 50% заданий.   

1.4.3  Нормы оценки устных ответов учащихся 2 класса.  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях.   

При оценке ответа ученика надо учитывать:   

• полноту и правильность ответа;   
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• степень осознанности, понимания изученного;   

• языковое оформление ответа.   
Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5»    ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;   

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные   

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка   

«4»   ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого.   

«3»   ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:   

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;   

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;   

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого   

«2»   ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.   

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.   

1.4.4 Оценивание учебных достижений по окружающему миру 

учащихся 2 класса.  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания.   

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по 

результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ.   

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно 

поэтому тестовые задания типа:   

• поиск ошибки;   

• выбор ответа;   
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• продолжение или исправление высказывания.   

  

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

учащихся.   

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как текущая, так и тематическая.  

Тест   

Оценки за выполнение заданий необходимого уровня:   

«5» – верно выполнено от 90% до 100% заданий.  «4» – верно выполнено 

от 70% до 90 % заданий.   

«3» – верно выполнено от 50 % до 70 % заданий.   

«2» – верно выполнено менее 50% заданий.   

Результаты выполнения заданий повышенного уровня оцениваются 

отдельно и только положительной оценкой «4» или «5».   

Оценки за выполнение заданий повышенного уровня  «5» – верно 

выполнено от 70% до 100% заданий.  «4» – верно выполнено от 40% до 70 % 

заданий.   

  

1.4.5. Оценивание учебных достижений по литературному чтению 

учащихся 2 класса.   

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.   

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов.   

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе 

и т.п.).   

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы 

имеет специфические особенности.   

В первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются 

способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов). Основное учебное время занимает чтение 

вслух   

Во 2 классе чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним 

из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух.   
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Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности:   

• • в первом классе проверяется сформированность слогового 

способа чтения: осознание общего смысла читаемого текста, понимание 

значения отдельных слов и предложений, соблюдение пауз, отделяющих одно 

предложение от другого;   

• • во втором классе проверяется сформированность умения читать 

целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания 

прочитанного текста, умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;   

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. Тематический 

контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.   

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов Проверка 

навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Норма 

техники чтения во 2 классе - 50 - 60 слов/мин.  

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:   

• • искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов);   

• • неправильная постановка ударений (более двух);   

• • чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и 

четкости произношения слов при чтении вслух;   

• • непонимание общего смысла прочитанного текста за 

установленное время чтения;   

• • неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;   

• • неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного;   

Недочеты:   

• • не более двух неправильных ударений;   

• • отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;   
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• • осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное;   

• • неточности при формулировке основной мысли произведения;   

Особенности организации контроля по чтению  2-й класс.   

Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание 

прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, 

замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, целыми словами 

(трудные слова по слогам), верно ставит ударение в словах, соблюдает 

интонацию, соответствующую знакам препинания в конце предложения; умеет 

правильно ответить на вопрос учителя.   

Оценка "4" ставится ученику, если он: понимает содержание 

прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, 

замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения; правильно 

пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.   

Оценка "3" ставится ученику, если он: осваивает содержание 

прочитанного только с помощью вопросов учителя; читает отрывисто по 

слогам, темп чтения не менее 25 слов в минуту ; допускает при чтении 3-5 

ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает паузы 

между словами и предложениями.  

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: читает по буквам, 

темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; 

не воспроизводит текст по вопросам учителя.  

1.4.6. Система оценивания учебных достижений по иностранному 

языку учащихся во 2 классе.   

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное)   

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная.   

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.   

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка.   
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Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Аудирование   

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации.   

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).   

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.   

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно.   

Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу.  Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу.   

Устная речь   

Монологическая форма  

Оценка Характеристика ответа 

«5»   Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 5-6 фраз   

«4»   Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.   

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. Объём высказывания не менее 5-6 фраз.   

«3»   Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объём высказывания - менее 5-6 фраз.   

«2»   Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.  

Большое количество фонематических ошибок   
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Диалогическая форма   

Оценка Характеристика ответа 

«5»   Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.   

«4»   Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с  

 коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная интонация.  

Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны   

«3»   Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 3-5 реплик с каждой стороны   

«2»   Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок   

4.7. Оценивание учебных достижений по технологии и 

изобразительному искусству учащихся 2  классов.   

Отметки выставляются со 2 класса за выполнение изделия в целом, за 

отдельные технологические операции: за умение составлять план работы, 

поставить опыт, определить свойства материалов, правильно назвать 

инструменты и материалы, определить их назначение, назвать правила 

безопасной работы с ними и т.д.   

Оценка «5» ставится за безошибочное и аккуратное выполнение изделия 

с соблюдением правил безопасности работы с инструментами, обучающийся 

полностью справляется с поставленной целью урока, правильно излагает 

изученный материал и умеет применить полученные знания на практике   

Оценка «4» ставится с учётом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия; обучающийся полностью 

овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера  Оценка «3» ставится, если изделие 
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выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции изделия, 

обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала.   

Оценка «2»: обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; -не 

справляется с поставленной целью урока.   

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу 

отметку можно повысить на один балл или оценить это дополнительной 

отметкой.   

За готовое изделие во время коллективной работы оценка ставится всем 

обучающимся, его выполнявшим.  

4.8. Система оценивания учебных достижений по музыке учащихся 2 

классов.  

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

обучающимися программного материала. При оценивании успеваемости 

ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся,   

представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений.   

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа.   

Учебная  программа  предполагает  освоение  учащимися 

 различных  видов музыкальной деятельности:   

Слушание музыки.   

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию 

и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; 

знание музыкальной литературы.  Учитывается:   

• • Степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности;   

• • Самостоятельность в разборе музыкального произведения;   

• • Умение сравнивать произведения и давать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний.   

Оценка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального  произведения,  средств 

 музыкальной  выразительности,  ответ самостоятельный.   

Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими вопросами учителя .   

Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы наводящие вопросы 

учителя.   

Оценка «2»: Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала.   

Хоровое пение.   
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Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребенка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.   

Учет полученных данных позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны – учесть 

при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития 

и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса.   

Нормы оценок.   

Оценка «5»: знание мелодической линии и текста песни, ритмически 

точное и выразительное исполнение   

Оценка «4»: знание мелодической линии и текста песни, в основном 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное   

Оценка «3»: допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии 

и текста песни есть ритмические неточности; пение невыразительное   

Оценка «2»: Исполнение неуверенное, незнание текста песни.  

1.4.12 Система оценивания учебных достижений учащихся 2 класса 

по физической культуре.  

Оценка учебных достижений является важной стороной педагогического 

процесса по физической культуре. Она производится с учетом состояния 

здоровья учащихся, особенностей содержания и результатов освоения учебного 

предмета “Физическая культура”, функций оценки и предъявляемых к ней 

требований, возраста, полового диморфизма двигательных возможностей 

занимающихся, целей предварительного, текущего, этапного и итогового 

педагогического контроля по предмету “Физическая культура”.   

Настоящие нормы оценки учебных достижений разработаны для 

учащихся, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, относящихся к 

освоению учебных программ по физической культуре. Если у учащихся есть 

противопоказания по состоянию здоровья, относящиеся к освоению 

физической культуры, оценка успеваемости производиться с учетом 

ограничений и рекомендаций медицинских работников.   

Результатами освоения учебного предмета “Физическая культура” 

являются знания, двигательные умения, навыки, способы физкультурной и 

спортивной деятельности, умение использовать их с целью физического и 

связанного с ним развития личности.   

Оцениваемыми учебными достижениями учащихся по учебному 

предмету “Физическая культура” являются уровни освоения знаний, 

двигательных умений и навыков, физической подготовленности, изменение 

уровня и уровни физической подготовленности.   

Основными функциями оценки достижений учащихся по предмету 

“Физическая культура” являются контролирующая, стимулирующая, 

диагностическая.   

Контролирующая функция оценивания состоит в том, что она позволяет 

отслеживать уровень учебных достижений по освоению программного 

материала учащимися в трех видах учебной деятельности: обучение знаниям, 

обучение двигательным умениям и навыкам, воспитание физических качеств. 
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Уровень достижений в освоении знаний, умений и навыков определяется с 

помощью пятибалльных шкал с соответствующими знаниям, двигательным и 

методическим умениям и навыкам качественными критериями. Уровень 

физической подготовленности определяется с помощью пятибалльных шкал с 

количественными критериями для каждого теста (Таблица 4). Путем 

сопоставления результатов учебной деятельности с критериями уровней ее 

оценки в баллах, определяется уровень учебных достижений учащегося.   

Стимулирующая функция тесно связана с контролирующей функцией. 

При правильном подходе к оценке учебных достижений, когда полученная 

отметка является не самоцелью, а средством самооценки учащимся 

эффективности своей учебной деятельности, ее повышение становится 

действенным стимулом учебной деятельности.   

Диагностическая функция заключается в том, что результаты оценки 

успеваемости позволяют учителю определить достаточность содержания 

учебного материала, эффективность методики, другие факторы, 

препятствующие или способствующие эффективному усвоению учебного 

предмета. После содержательного анализа результатов оценки, могут быть 

приняты самые различные решения, связанные с программированием 

содержания вариативного компонента, корректировки методики учебного 

процесса и самостоятельных занятий учащегося, программирования его личных 

достижений.   

Основными требованиями, предъявляемыми к оценке учебных 

достижений учащихся являются комплексность, справедливость, 

объективность, полнота и точность.   

Комплексность оценки. Заключается в том, что при изучении учебного 

предмета “Физическая культура” оценивают результаты трех видов учебной 

деятельности: изучения знаний, освоения способов двигательной деятельности, 

повышения уровня функциональных возможностей. Результатами этих видов 

учебной деятельности являются, соответственно, знания, способы 

физкультурной деятельности, изменение уровня развития физических качеств, 

определяемое в процессе тестирования.   

Справедливость оценки. Справедливой является оценка, которая 

определяется строго в соответствии с принятыми критериями. Неоправданные 

отклонения от этих критериев, недопустимы. Они отрицательно влияют на 

результаты учебной деятельности, приводят к ошибочным выводам при оценке 

факторов, влияющих на эффективность обучения и развития личности 

учащегося в процессе изучения учебного предмета “Физическая культура”.   

Объективность оценки. Объективность является одним из основных 

требований и условий ее справедливости. Она зависит от точности соблюдения 

учителем установленных критериев, выполнения требований и правил 

тестирования, профессиональной добросовестности учителя при использовании 

установленных критериев. Объективность оценки обеспечена в данном случае 

используемыми тестами, установленными критериями оценки, 

“чувствительностью” шкал к уровню освоения знаний, способов двигательной 

деятельности, изменению функциональных возможностей.   
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Полнота оценки. Имеет три аспекта. Первый состоит в том, насколько в 

ней отражены достижения в различных видах учебной деятельности. Второй – 

насколько полно оцениваются все виды учебной деятельности. Третий 

насколько она соответствует целям и педагогического контроля.   

Особенности организации текущего, периодического и итогового 

контроля учебных достижений учащихся   

Наиболее общей целью педагогического контроля является получение 

информации, необходимой для управления физическим воспитанием учащихся.   

Предварительный педагогический контроль имеет своей целью оценку 

готовности учащихся к занятиям физической культурой. Проводится в начале 

учебного года в форме анамнеза, тестирования и последующей оценки уровня 

общей физической подготовленности. Результаты тестирования являются 

исходными для оценки изменения физической подготовленности в течение 

отдельных четвертей и всего учебного года.   

Текущий контроль. Его целью является оценка уровня учебных 

достижений в процессе освоения знаний, двигательных, умений, навыков, 

способов физкультурной или спортивной деятельности, развития физических 

качеств. Проводится в форме оценки учебных достижений учащихся по 

изучению знаний, освоению двигательных умений, навыков, способов 

физкультурной или спортивной деятельности, выполнению физических 

упражнений “на результат”, который позволяет отследить индивидуальную 

динамику физической подготовленности учащегося. Выполнение физического 

упражнения “на результат” в зависимости от особенностей самого упражнения 

может быть использовано для косвенной оценки уровня функциональных или 

его координационных возможностей учащегося и его прогрессирования в 

процессе занятий.   

Этапный (периодический) контроль. Имеет своей целью оценку 

эффективности физического воспитания за четверть. Показателями 

эффективности являются отметки учащихся за учебные достижения в изучении 

знаний; освоении умений и навыков, способов физкультурной или спортивной 

деятельности, изучавшихся в данной четверти, с учетом уровня и динамики 

развития физических качеств.   

Триместровая отметка за освоение знаний выставляется на основании 

текущих отметок за уровни знаний. Триместровая отметка за освоение 

двигательных умений, навыков, способов деятельности определяется на 

основании текущих отметок полученных за достигнутые результаты в их 

освоении.   

Данные выполнения физических упражнений “на результат”, полученные 

в течение триместра не учитываются при оценке уровня физической 

подготовленности. Для оценки физической подготовленности используют 

результаты, показанные только при выполнении контрольных упражнений 

учебной программы и только в начале и конце учебного года.   

Итоговый контроль. Имеет своей целью оценку эффективности 

физического воспитания за учебный год.   

Критерием оценки является уровень отметки по физической культуре.   
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Отметка за учебный год определяется на основании отметок за знания, 

двигательные умения, навыки, способы физкультурной и спортивной 

деятельности. При этом учитываются уровень и годичная динамика физической 

подготовленности, которая определяется путем сравнения результатов 

тестирования в начале и в конце учебного года.   

Оценка физической подготовленности   

Физическая подготовленность и ее критерии. Физическая 

подготовленность учащегося является одним из основных специфических 

результатов учебной деятельности. Ее характеризует уровень развития силы, 

быстроты, выносливости, скоростно-силовых качеств, координации движений и 

гибкости. Физическая подготовленность является результатом физической 

подготовки – одного из аспектов содержания физического воспитания.   

Физическая подготовка является важным фактором укрепления здоровья 

человека, повышения уровня функциональных возможностей жизненно важных 

органов и систем организма. Поэтому при оценке достижений учебной 

деятельности по физической культуре важное место отводится оценке уровня 

физической подготовленности и его изменению в процессе физического 

воспитания. Чтобы оценить уровень физической подготовленности, его 

необходимо измерить.   

Методика измерения общей физической подготовленности. Общая 

физическая подготовленность измеряется с помощью тестов. Тестирование 

проводится по программе, включающей шесть тестов Для оценки силовых 

качеств используются: поднимание туловища лежа на спине ( девочки – 30 с.); 

подтягивание в висе на перекладине (мальчики). Скоростно-силовые качества 

оцениваются по результатам прыжка в длину с места; скоростные по 

результатам бега на 30 м с высокого старта; гибкость по данным измерения 

наклона вперед из положения сидя на полу. Для измерения координационных 

способностей применяются по выбору равновесие “Фламинго” (тест № 8) или 

челночный бег 3х10 м. Бег на дистанцию 1.000 м., применяются для измерения 

общей выносливости.   

В начале учебного года тестирование производится не ранее, чем после 5-

6 практических занятий. На этих занятиях проверяется физическая и 

методическая готовность учащихся к тестированию. Предварительно учащихся 

готовят к тестированию психологически. Тестирование в начале и в конце 

учебного года проводится на шести уроках и является сложным испытанием 

для учащихся, требующим полной самоотдачи.   

Тестирование производится строго в соответствии с описанием правил 

выполнения каждого теста. Нарушение правил, небрежность при измерениях 

недопустимы. Уроки тестирования должны чередоваться с разгрузочными 

уроками игрового содержания. На этих уроках обсуждаются результаты 

тестирования, намечаются индивидуальные планы учащихся по подтягиванию 

“отстающих” физических качеств в текущем учебном году. Обсуждение 

проводится с активным участием учащихся. Степень активности зависит от 

возраста, а содержание определяется методической подготовленностью 

учащихся.   
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Методика оценки физической подготовленности. При оценке физической 

подготовленности выделяется три уровня: низкий, средний, высокий.   

Таблица 1. Уровни физической подготовленности, количественные и 

качественные их оценки.  
Уровни физической  

подготовленности 

Качественная оценка  уровней 

(словесные  характеристики) 

Количественная  оценка в 

баллах 

Очень низкий   Совсем   

неудовлетворительно   

  

Низкий   

  

Неудовлетворительно   «2»   

Почти удовлетворительно  

Удовлетворительно   
«3»   

Средний   Почти хорошо  Хорошо   «4»   

Высокий   Почти отлично   

Отлично   

Превосходно   

«5»   

Оценивается физическая подготовленность по данным измерения 

каждого качества и по данным измерения общей физической подготовленности.   

Для оценки уровня физической подготовленности по каждому качеству 

показанный учащимся результат теста сравнивается с 5-балльными шкалами 

оценки физической подготовленности в возрасте от 7 лет до 12 лет отдельно 

для девочек и девушек, мальчиков и юношей и ему присваивается 

соответствующий балл (таблицы 1-4). Для оценки общей физической 

подготовленности суммируются баллы, набранные учащимся в шести тестах.   

Оценка знаний   

Уровни и критерии оценки учебных достижений учащихся по разделу 

“Знания”. Достижения учащихся по разделу “Знания” оцениваются в 

соответствии с общепринятыми уровнями и критериями оценки знаний по 5-

балльной шкале. Для этого выделяются пять уровней усвоения учебного 

материала (Таблица 2). Каждому уровню дана качественная характеристика, 

отражающая глубину, прочность и продуктивность усвоенных знаний. Уровни 

усвоения учебного материала имеют свои критерии, с помощью которых 

различные по содержанию знания оцениваются по единой шкале.   

Таблица 2 Уровни усвоения учебного материала и критерии их оценки в 

баллах.  

 
Уровни усвоения  

учебного матер. 

баллы Критерии и показатели оценки 

Очень низкий     Отсутствие ответа, или отказ без неуважительной причины.  

Низкий   

  

2  Представление о чем спрашивают отсутствует, практически 

отсутствует проявление признаков знания предмета изучения, 

стремления преодолевать учебные затруднения, проявляет 

ситуативный интерес к познанию.   
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3  Знание о чем идет речь, различение правильного и 

неправильного знания, проявление усилий и мотивации 

учения.   

Неполное воспроизведение усвоенного программного 

учебного материала; наличие существенных, но устраняемых 
ошибок с помощью учителя; неумение применить изученное, 

стремление к преодолению трудностей, ситуативное 

проявление ответственности и самокритичности.   

Неполное воспроизведение программного учебного 

материала; наличие исправимых ошибок при 

дополнительных (наводящих) вопросах; затруднения в 

понимании отдельных понятий, трудности применение 

изученного преодолимые с помощью учителя, проявление 

волевых усилий, интереса к учению, самостоятельности, 

осмысленность действий и т.п.   

средний  4  Неполное  воспроизведение  программного 

учебного  материала,  с  несущественными 
ошибками; затруднения в применении изученного, 

преодолеваемые  с  помощью 

 незначительных наводящих подсказок учителя, 

заинтересованность в учебе.   

Полное воспроизведение программного учебного материала с 
несущественными ошибками; применение знаний в знакомой 

ситуации по образцу. Настойчивость и стремление 

преодолеть трудности, ситуативное проявление стремления к 

творчеству.   

высокий  5  Владение программным учебным материалом, оперирование 

ним в знакомой ситуации; наличие единичных 

несущественных ошибок при описании и самостоятельных 

действиях; в процессе применения изученного знания; 

проявление  

  стремления к   

творческому переносу знаний, организованности, 

самокритичности.   

  

Владение программным учебным материалом и оперирование 

ним в знакомой и незнакомой ситуации; наличие единичных 

несущественных ошибок в действиях, самостоятельно 

исправляемых учащимися; наличие определенного опыта 

творческой деятельности; проявление добросовестности.   

  

 

Оценка сформированности двигательных умений и навыков.   

Осваивая учебный предмет “Физическая культура”, учащиеся изучают 

различные физические упражнения и виды физкультурной и спортивной 

деятельности. Изучение физических упражнений необходимо человеку по ряду 

причин. Прежде всего, в процессе их изучения формируется необходимая для 

человека способность управлять своим телом в пространстве и времени по 

заранее заданной программе или в соответствии с требованиями изменяющихся 

условий деятельности. Изучая физические упражнения, учащиеся познают 

закономерности формирования движений, развивая способность к 

самообучению. Изученные физические упражнения используются учащимися 

на уроках физкультуры, в процессе самостоятельных занятий “для здоровья”, 
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занятий спортом для достижения спортивных результатов, в процессе трудовой 

деятельности и т. п.   

Процесс изучения физических упражнений представляет собой 

последовательное формирование вначале двигательного умения, затем навыка-

репродукции, более или менее точно повторяющего образец, в соответствии с 

которым происходило обучение. И наконец, при определенных условиях 

формируется вариативный двигательный навык, который позволяет 

эффективно решать двигательную задачу при непредвиденных изменениях 

условий двигательной деятельности.   

Чем выше уровень сформированности двигательного умения или навыка, 

тем выше уровень учебных достижений учащегося. С учетом этого составлена 

5-балльная шкала оценки сформированности двигательных умений и навыков.   

В соответствии с фазами формирования двигательного навыка в ней 

выделены три основных уровня освоения движения: “низкий (умение)”, 

“средний (навык)”, “высокий (вариативный навык)”. Им предшествует 

состояние “предумения”, когда уже сформировано смутное представление о 

движении, но оно не может быть выполнено без грубых ошибок, искажающих 

основу техники, сводящих на нет усилия учащегося. Второй-четвертый уровни 

имеют по три отличающиеся градации. В основу педагогических критериев 

оценки изученности двигательных умений и навыков положены педагогические 

признаки сформированности двигательного навыка, сложившиеся в методике 

физического воспитания. При оценке упражнений, не имеющих 

количественных критериев результативности, используются методы 

качественной оценки их эффективности, как это делается, например в 

спортивной гимнастике. В спортивных играх такими критериями являются 

показатели целевой точности, помехоустойчивости, эффективности техники и 

т.д.   

Таблица 3. Шкала оценки двигательных умений и навыков  
Уровень освоения 

движения 

Баллы Педагогические  критерии  оценки  уровней 

 изученности физических упражнений 

Очень низкий     Упражнение не выполнено или искажено до неузнаваемости   

Низкий  (уровень 

умения)   

2  Отдаленное сходство выполненного упражнения с эталоном, 

отличающееся от него по темпу, амплитуде, с грубыми ошибками сильно 

искажающими технику, отражающимися на результате, не поддающимися 

исправлению   

  

3  Выполнение под контролем сознания, с повышенным напряжением, 

скованно, замедленно, с заметными отклонениями от заданной программы, 

ритм значительно нарушен. Демонстрируется только техника выполнения 

упражнения   
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Выполнение под контролем сознания, напряженно,  замедленно, с 

незначительными отклонениями от заданной программы, с заметным 

нарушением ритма. Демонстрируется только техника выполнения 

упражнения   

Средний  (уровень 

навыка)   

4  Выполнение без контроля сознания, чувствуется  напряженность, с 

незначительными отклонениями от заданной программы, с 

незначительными отклонениями от ритма. Демонстрируется только 

техника выполнения упражнения.   

Выполнение автоматизировано, свободно, не напряженно, с 

незначительными отклонениями от заданной программы, ритмично. 

Демонстрируется только техника выполнения упражнения.   

Выполнение автоматизировано, свободно, не напряженно, на полной 

амплитуде, в соответствии с заданной программой, ритмично. 

Демонстрируется техника выполнения упражнения и результат среднего 

уровня.   

Высокий  (уровень 
результативного 

навыка)   

5  Выполнение автоматизировано, свободно, не напряженно, на полной 
амплитуде, в соответствии с заданной программой, ритмично. 

Демонстрируется техника выполнения упражнения на результат выше 

среднего уровня.   

Выполнение автоматизировано, свободно, не напряженно, на полной 

амплитуде, в соответствии с заданной программой, ритмично. 

Демонстрируется техника выполнения упражнения на результат высокого 

уровня.   

Упражнение выполняется автоматизировано,  свободно, не напряженно, на 

полной амплитуде, в  

  соответствии с заданной программой, ритмично. Демонстрируется техника 

выполнения упражнения на результат очень высокого уровня.   

  

Для учащихся, имеющих медицинское освобождение (справка от врача) 

по состоянию здоровья предлагаются теоретические задания по пройденным 

темам в форме доклада, реферата и презентаций.  
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5  Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы.  Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники.   

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.   

4  Обучающийся показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных тем; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации,  

 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. Не обладает 

достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но аботает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления работ.   

3  Обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не систематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении.  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.   

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.   

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.   
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2  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает  выводов и обобщений.   

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов.   

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.   

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.   

Полностью не усвоил материал.   

 

Итоговая оценка учебных достижений учащихся.   

Итоговая отметка складывается из трех компонентов:   

- степени овладения техникой двигательного действия;   

- уровня выполнения количественных показателей (результатов); - 

уровня знаний теоретического материала программы; - промежуточная 

аттестация.   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.   

Процедура прохождения учащимися итоговой аттестации проводится в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации.   

Таблица 4 контрольных упражнений уровня физической 

подготовленности по физическим качествам:  
Быстрота (бег 30 м, сек) 

Девочки Мальчики 

Возраст Средний  

уровень 

Высокий  

уровень 

Возраст Средний  

уровень 

Высокий  

уровень 

7   7, 5 – 6, 4   6, 3 и ниже   7   7, 3 – 6, 2   6, 1 и ниже   

8   7, 2 – 6, 2   6, 1 и ниже   8   7, 0 – 6, 0   5, 9 и ниже   

  

Сила (поднимание – опускание туловища, кол-во раз 

за 30 сек)  

  

Сила (подтягивание на перекладине кол-во раз)  

  

Возраст  Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

Возраст  Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

7  16-20  21 и выше  7  2-3  4 и выше  

8  17-21  22 и выше  8  2-3  4 и выше  

Скоростная сила_(прыжок в длину с места, см)   

Возраст  Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

Возраст  Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

7  110-130  131 и выше  7  115-135  136 и выше  

8  125-140  131 и выше  8  125-145  146 и выше  

 Гибкость (наклон вперед в положении сидя, см)   
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Возраст  Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

Возраст  Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

7  6-9  10 и выше  7  3-5  6 и выше  

8  5-8  9 и выше  8  3-5  6 и выше  

 2. Требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию  

Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с 

целью определения степени освоения обучающимися содержания учебных 

дисциплин за учебный год в соответствии с образовательным стандартом, в 

формах, определяемой учебным планом, и в порядке, установленном ГБОУ РД 

«РЦО».  

При проведении промежуточной аттестации в 1 классе определяется 

уровень освоения программы по результатам комплексной диагностической 

работы.  

 Во 2 классе  промежуточная аттестация проводится в форме 

стандартизированных контрольных работ по русскому языку и математике, 

возможно использование результатов всероссийских проверочных работ.  

При проведении промежуточной аттестации работы обучающихся 

оцениваются в соответствии с выше изложенными критериями (часть 1 

настоящего Приложения).  

 

3. График контрольных мероприятий  

1 класс  
№  

п/п  

Содержание  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

1  Стартовая диагностическая 

работа  

+        

2  Итоговая  

комплексная срезовая 

работа  

      +  

2 класс  
№  

п/п  

Содержание  январь  февраль  март  апрель  май  

1  Контрольное  

списывание  по  

русскому языку  

+          

2  Итоговая контрольная 

работа по русскому 

языку  

        +  

3  Контрольная работа по 

литературному чтению  

        +  
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4  Входная  

контрольная работа по 

математике  

+          

5  Итоговая контрольная 

работа по математике  

        +  

6  Входная 

диагностическая  

работа  по  

окружающему миру  

+          

7  Итоговая 

диагностическая  

работа  по  

        +  
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