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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения городского округа муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа №45» (далее – ООП НОО)разработана в 
соответствии с требованиями федеральной образовательной программы 
начального общего образования (далее – ФОП НОО), утверждённой 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 
2023 года №372 и зарегистрированной в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 12 июля 2023 года, регистрационный N 74229, и 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286. 

При разработке ООП НОО учтены результаты самообследования, 
в том числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных 
потребностей и запросы участников образовательных отношений, 
обеспечивающих получение качественного образования, включающего 
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. ООП НОО  
МБОУ СШ №45   предусматривает непосредственное применение при 
реализации обязательной части ООП НОО всех федеральных рабочих 
программ по учебным предметам  

Цели   реализации  основной образовательной программы начального 
общего образования: 
 обеспечение достижения планируемых результатов по освоению 
обучающимися на уровне начального общего образования целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными потребностями и возможностями, индивидуальными 
особенностями их развития и состояния здоровья; 
  формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
 использование в учебной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 
 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 
образования; 
  обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; 
  выявление и развитие способностей обучающихся через систему 
внеурочной деятельности, организацию общественно полезной 
деятельности; 
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 привлечение обучающихся к интеллектуальным и творческим 
конкурсам и соревнованиям, проектно-исследовательской деятельности и 
научно-техническому творчеству; 
  привлечение обучающихся, их родителей (законных 
представителей), 
педагогических работников к процессу развития внутришкольной 
комфортной среды. 
Достижение поставленных целей реализации ООП НОО 
предусматривает решение следующих основных задач:  
 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, 
становление творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости;  
 обеспечение преемственности начального общего и основного 
общего образования;  
 достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми 
обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ);  
 обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования;  
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 
студий и других, организацию общественно полезной деятельности;  
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников в проектировании и развитии социальной 
среды образовательной организации. 
 
Принципы формирования и механизмы реализации программы 
начального общего образования 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на 
требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 
планируемым результатам и условиям обучения на уровне начального 
общего образования;  

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий 
функционирования образовательной организации ФОП НОО 
характеризует право получения образования на родном языке из числа 
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языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 
данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: 
программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 
учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 
компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 
операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа 
предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 
программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 
потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа 
обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и 
способов деятельности, а также успешную адаптацию обучающихся к 
обучению по образовательным программам основного общего 
образования, единые подходы между их обучением и развитием на 
уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа 
предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 
мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 
познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 
отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности не допускается использование технологий, которые могут 
нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 
технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 
санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утверждёнными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2(зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 
62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 
2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), действующими до 
1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утверждёнными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 
декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 
2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Структура основной образовательной программы начального общего 
образования состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений за счёт включения в учебный 
план учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 
предлагаемого МБОУ СШ №45. 

Объем обязательной части программы начального общего 
образования составляет 80%, а объем части, формируемой участниками 
образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой, - 20%. 

В обязательной части образовательной программы МБОУ СШ №45  
г. Архангельска на уровне начального общего образования применяются все 
федеральные рабочие программы учебных предметов: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура». 
 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом 
выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой.  
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 
деятельности: патриотической, нравственной и экологической тематики. 
спортивно-оздоровительная; краеведческая, коммуникативная, 
художественно-эстетическая творческая, информационная и финансовая 
культура, «Учение с увлечением!» 
 Формы организации образовательной деятельности, чередование 
урочной и внеурочной деятельности при реализации программы начального 
общего образования: разговор, познавательные игры, спортивная студия, 
соревновательные мероприятия, интерактивные занятия, час общения по 
малой родине, кружок, общественно-полезные практики, театральная и 
танцевальная студии, клубы любителей чтения и любителей английского 
языка. 

ООП НОО реализуется в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-
дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утверждёнными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
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2021 г. №2 (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи», утверждёнными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 
обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является 
четыре года. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, 
срок получения начального общего образования может быть сокращен. 

Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 
года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 
академических часов в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-
дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Начальное общее образование может быть получено в МБОУ СШ 
№45 и вне её (в форме семейного образования). Обучение с учётом 
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма 
обязательных занятий с обучающимися осуществляется в очной, очно-
заочной или заочной форме. 

Реализация программы начального общего образования 
осуществляется самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

Организация образовательной деятельности по программе начального 
общего образования может быть основана на делении обучающихся на 
группы и различное построение учебного процесса в выделенных группах с 
учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, 
психического и физического здоровья, пола, общественных и 
профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное 
изучение отдельных предметных областей, учебных предметов. 

Результаты освоения программы начального общего образования, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного курса 
(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля программы 
начального общего образования, подлежат оцениванию с учетом специфики 
и особенностей предмета оценивания. 

Содержание основной образовательной программы начального 
общего образования образовательной организации отражает требования 
ФГОС НОО и ФОП НОО и группируется в три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 
и планируемые результаты реализации ООП НОО, конкретизированные 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности контингента, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися программы 
начального общего образования; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися программы начального общего образования. 
 
Содержательный раздел включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов: 
 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 
 программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся; 
 рабочую программу воспитания, составленную на основе 
федеральной рабочей программы воспитания. 
 
Организационный раздел программы начального общего образования 
устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 
также организационные механизмы и условия реализации программы 
начального общего образования и включает: 
 учебный план; 
МБОУ СШ №45 применяет федеральные рабочие программы всех 
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Физическая 
культура». Планируемые результаты в школьной программе не ниже 
федеральной. 
 план внеурочной деятельности на основе федерального плана 
внеурочной деятельности; 
Внеурочная деятельность организована с учётом индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся, запросов их родителей, 
культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 
региона. Курсы внеурочной деятельности распределены по тематическим 
направлениям. 
 календарный учебный график на основе федерального календарного 
учебного графика; 
 календарный план воспитательной работы также составлен на основе 
федерального календарного плана воспитательной работы. Календарный 
план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 
 характеристика условий реализации ООП НОО в соответствии с 
требованиями ФГОС, ФОП НОО. 
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Вариативность формируемой образовательной среды на уровне 
начального общего образования обеспечивается возможностью выбора 
участниками образовательных отношений учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей из 
перечня, предлагаемого школой. На уровне начального общего 
образования функционируют общеобразовательные классы. 

Учебный план программы начального общего образования (далее - 
учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 
учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 
образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-
дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень 
учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Содержание ООП НОО сформировано с учётом социокультурных 
особенностей Архангельской области и школы. Урочная деятельность 
направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования с учётом 
обязательных для изучения учебных предметов, учебных курсов, учебных 
модулей. 

В целях обеспечения и удовлетворения индивидуальных потребностей 
обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой, включает 
учебные предметы,  

учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 
модули по выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании: «Спортивные игры» в 1 классе, во 2-3 классах 
«Решение нестандартных задач». «Морянка» во 2-4 классах, «Разговоры о 
важном» и «Арктиковедение» в 1-4 классах, «Школа вежливых наук» в 1 
классе. 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая и обязательная часть 
образовательного процесса. Она направлена на развитие индивидуальных 
потребностей обучающихся и достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учётом 
выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой, и 
осуществляется в формах, отличных от урочных.   

В соответствии с ФГОС начального общего образования школа должна 
обеспечивает обучающихся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 
деятельностью. Один час в неделю из этих десяти часов отводится на 
внеурочное занятие «Разговоры о важном». Календарный план 
воспитательный работы разработан в соответствии с федеральным 
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календарным планом воспитательной работы по модулям в соответствии с 
федеральной рабочей программой воспитания. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 
федеральным календарным учебным графиком, требованиями к 
организации образовательного процесса, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 
е обучения. 

 ООП НОО является основным документом, определяющим 
содержание начального общего образования, а также регламентирующим 
образовательную деятельность организации в единстве урочной и 
внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО 
соотношения обязательной части программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
начального общего образования соответствуют современным целям: 
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, Федеральной 
образовательной программой образовательной деятельностии системой 
оценки результатов освоения программы начального общего образования; 
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 
-рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 
документами, определяющими организацию образовательного процесса по 
определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 
внеурочной деятельности), учебному модулю; 
-рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 
определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы; 
-программы формирования универсальных учебных действий 
обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать 
широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 
результатами освоения обучающимися программы начального общего 
образования; 
-системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 
общего образования; 
-в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-
методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования отражает требования ФГОС, 
передаёт специфику образовательной деятельности (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов 
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(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует 
возрастным возможностям обучающихся. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 
общего образования дают общее понимание формирования личностных 
результатов, уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные 
результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 
деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
 ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися программ начального общего образования: 
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. 
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). 
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. 

Личностные результаты освоения программы 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 освоения программы начального общего 
образования 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; 



 
 

12

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 группируются по видам 
универсальных учебных действий: 
– овладение универсальными учебными познавательными действиями 
(базовые логические, базовые исследовательские, работа с информацией); 
– овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
(общение, совместная деятельность); 
– овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
(самоорганизация, самоконтроль). 
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Достижение метапредметных результатов происходит в процессе 
проектной деятельности, изучения учебных предметов, изучения учебных 
курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей. 

Метапредметные результаты освоения программы начального 
общего образования должны отражать: 

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; 
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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 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. 

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 освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группой предметных 
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результатов ФОП и ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные 
направления этой группы. Достижение предметных результатов 
происходит в процессе освоения учебных предметов, учебных курсов, 
модулей с сохранением фундаментального характера образования.  
Специфики изучаемых учебных предметов и применением социального 
опыта. 

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, полностью 
соответствуют Федеральной образовательной программе и включают 
в себя: 
Личностные результаты: 
  гражданско-патриотическое воспитание; 
  духовно-нравственное воспитание; 
  эстетическое воспитание; 
  трудовое воспитание; 
  экологическое воспитание; 
  ценности научного познания. 
Метапредметные результаты: 
  базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий; 
  базовые исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий; 
  умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий; 
  умения общения как часть коммуникативных универсальных 
учебных действий; 
  умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 
учебных действий; 
  умения самоконтроля как части регулятивных универсальных 
учебных действий; 
  умения совместной деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения программы русского языка 
 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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– гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине, 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; 
 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и 
будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 
ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 
 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в 
том числе на основе примеров из текстов, с которыми идет работа на 
уроках русского языка; 
 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 отраженных в текстах, с которыми идет работа на 
уроках русского языка; 
– духовно-нравственного воспитания: 
 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; 
 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 искусстве слова; осознание 
важности русского языка как средства общения и самовыражения; 
– физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 
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: 
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 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 
благодаря примерам из текстов, с которыми идет работа на уроках 
русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при 
обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках 
русского языка; 
– экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 
текстами; 
 неприятие действий, приносящих вред природе; 
– 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 русского языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
 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 определенному 
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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 
языкового объекта, речевой ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 
наиболее целесообразный (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 проведенного 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 
с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 
 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 ее 
проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей, законных представителей) правила информационной 
безопасности при поиске информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 
как части коммуникативных универсальных учебных действий: 
 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; 
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 корректно и аргументированно высказывать свое 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 
 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
совместной деятельности: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учетом 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 ее 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 
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1-й класс 
К концу обучения в 1-м 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 словах 
согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 
 различать ударные и безударные гласные звуки; 
 различать согласные звуки: мягкие и твердые, 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, 
вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 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 объемом не более 25 слов; 
 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 
предложения из 3–5 слов, тексты объемом 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 на основе наблюдений; 
 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
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2-й класс 
К концу обучения во 2-м классе обучающийся научится: 
 осознавать язык как основное средство общения; 
 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам: согласный парный (непарный) по твердости (мягкости); 
согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 
 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том 
числе слова со стечением согласных); 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в 
том числе с учетом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой «ь» 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; выявлять 
случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
 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 буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 
именами существительными, разделительный «ь»; 
 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 
предложения, тексты объемом не более 50 слов; 
 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 
предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных 
правил правописания; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 
словарями учебника; 
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 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 
предложения на определенную 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 объемом 
30–45 слов с опорой на вопросы; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
3-й класс 
К концу обучения в 3-м классе обучающийся научится: 
 объяснять значение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации; 
 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 
слове по заданным параметрам; 
 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с 
орфограммами; без транскрибирования); 
 определять функцию разделительных «ь», «ъ» в словах; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 
учетом функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», 
«ъ», в словах с непроизносимыми согласными; 
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 
называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, суффикс; 
 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 
 распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
 определять значение слова в тексте; 
 распознавать имена существительные; определять грамматические 
признаки имен существительных: род, число, падеж; склонять в 
единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
 распознавать имена прилагательные; определять грамматические 
признаки имен прилагательных: род, число, падеж; 
 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен 
существительных; 
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 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 
«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки 
глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять 
глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 
 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов в тексте; 
 различать предлоги и приставки; 
 определять вид предложения по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 
 распознавать распространенные и нераспространенные 
предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 
правила; применять изученные правила правописания, в том числе 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 
разделительный «ъ»; «ь» после шипящих на конце имен существительных; 
«не» с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 
 правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 
70 слов; 
 писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом 
изученных правил правописания; 
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 
информацию; 
 формулировать устно и письменно на основе прочитанной 
(услышанной) информации простые выводы (1–2 предложения); 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 
предложений на определенную тему, по результатам наблюдений) с 
соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 
небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 
норм речевого этикета; 
 определять связь предложений в тексте (с помощью личных 
местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но»); 
 определять ключевые слова в тексте; 
 определять тему текста и основную мысль текста; 
 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых 
слов или предложений их смысловое содержание; 
 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 
текст; 
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 писать подробное изложение по заданному, коллективно или 
самостоятельно составленному плану; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий, 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач; 
 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
4-й класс 
К концу обучения в 4-м классе обучающийся научится: 
 осознавать многообразие языков и культур на территории 
Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-
нравственных ценностей народа; 
 объяснять роль языка как основного средства общения; 
 объяснять роль русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; 
 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 
общей культуры человека; 
 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом); 
 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 
предложенным словам антонимы; 
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, 
определять значение слова по контексту; 
 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 
морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 
представленной схемой; 
 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в 
объеме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
 определять грамматические признаки имен существительных: 
склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного 
как части речи; 
 определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в 
единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 
прилагательного как части речи; 
 устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; 
определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 
настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 
единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 
по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в 
начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 
единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов в тексте; 
 различать предложение, словосочетание и слово; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске; 
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 различать распространенные и нераспространенные предложения; 
 распознавать предложения с однородными членами; составлять 
предложения с однородными членами; использовать предложения с 
однородными членами в речи; 
 разграничивать простые распространенные и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами «и», «а», «но» и 
бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 
простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух 
простых (сложносочиненные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные 
сложные предложения без называния терминов); 
 производить синтаксический разбор простого предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 
правила; 
 применять изученные правила правописания, в том числе: 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); безударные падежные окончания имен 
существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», 
на «-ья» типа «гостья», на «-ье» типа «ожерелье» во множественном числе, 
а также кроме собственных имен существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 
безударные падежные окончания имен прилагательных; «ь» после 
шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
наличие или отсутствие «ь» в глаголах на «-ться» и «-тся»; безударные 
личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, соединенными союзами «и», «а», «но» и без 
союзов; 
 правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 
 писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом 
изученных правил правописания; 
 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 
на изученные правила, описки; 
 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 
общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 
предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 
нормы речевого взаимодействия; 
 создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 
предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, 
поздравительные открытки, объявления и др.); 
 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 
озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 
 корректировать порядок предложений и частей текста; 
 составлять план к заданным текстам; 
 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
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 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 
темам; 
 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 
формулировать устно и письменно простые выводы на основе 
прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 
содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное 
чтение в соответствии с поставленной задачей; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; 
использовать изученные понятия; 
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 
числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 
федеральный перечень.  
 
Планируемые результаты освоения программы 
литературного чтения 

Изучение литературного чтения в 1–4-х классах направлено на 
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета. 
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 
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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 свое 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. 
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, отраженных 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; 
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 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 проведенного 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; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 
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 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. 
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 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; 
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 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-й класс 
 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 
объему произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 
оценивания); 
 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм не менее двух 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; 
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 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 
трех предложений) по заданному алгоритму; 
 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не 
менее трех предложений); 
 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 
иллюстрациям; 
 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и 
с учетом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 
предложенному алгоритму; 
 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 
2-й класс 
 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 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 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 трех 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 
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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 пяти 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 учетом 
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге; 
 использовать справочную литературу для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
3-й класс 
 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 
творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 
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стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 
 читать наизусть не менее четырех стихотворений в соответствии с 
изученной тематикой произведений; 
 различать художественные произведения и познавательные тексты; 
 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 
произведение от эпического; 
 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 
вопросы к учебным и художественным текстам; 
 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), приводить 
примеры произведений фольклора разных народов России; 
 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 
событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 
поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 
выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 
сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 
предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
 отличать автора произведения от героя и рассказчика, 
характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 
картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 
описание пейзажа и интерьера; 
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 
прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение); 
 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 
соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 
формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 
текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 
 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 
(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
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 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учетом специфики учебного и 
художественного текстов; 
 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; 
 составлять устные и письменные высказывания на основе 
прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее восьми предложений), корректировать 
собственный письменный текст; 
 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 
заданному алгоритму; 
 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 
продолжение прочитанного произведения; 
 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 
(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 
приложения, сноски, примечания); 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге; 
 использовать справочные издания, в том числе верифицированные 
электронные образовательные и информационные ресурсы, включенные в 
федеральный перечень. 
4-й класс 
 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 
всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 
отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 
народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 
понятиях в контексте изученных произведений; 
 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 
произведений устного народного творчества: формировать собственный 
круг чтения; 
 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 
стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 
 читать наизусть не менее пяти стихотворений в соответствии с 
изученной тематикой произведений; 
 различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 
произведение от эпического; 
 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 
вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 
художественным текстам; 
 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 
загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 
сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России; 
 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 
примеры разных жанров литературы России и стран мира; 
 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 
произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 
портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 
поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 
произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или 
по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 
поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 
выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 
причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 
прямом и переносном значении, средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 
 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 
соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 
словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 
простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 
 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 
пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 
с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
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 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения 
на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 
рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильности, 
выразительности письменной речи; 
 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 
заданному алгоритму; 
 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 
иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 
прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 
 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 
(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 
приложения, сноски, примечания); 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге; 
 использовать справочную литературу, электронные образовательные 
и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 
Интернет (в условиях контролируемого входа) для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 
Планируемые результаты освоения программы по иностранному 
(английскому) языку 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному 
(английскому) языку на уровне начального общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 
начального общего образования у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты: 
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: 
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 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 профессия. 
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. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 
начального общего образования у обучающегося будут сформированы 
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 
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; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
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. 
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 Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 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. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
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Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 

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 по учебному предмету «Иностранный 
(английский) 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 её составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной). 
К концу обучения во2 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты: 
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 других обучающихся; 
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 
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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 звукобуквенные 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; 
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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 + tobe в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 
предложения с простым глагольным сказуемым (Hespeaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
составным глагольным сказуемым (I wanttodance. Shecanskatewell.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
глаголом-связкой tobe в Present Simple Tense в составе таких фраз, как 
I’mDima, I’meight. I’mfine. I’msorry. It’s... Isit.? 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 (Comein, 
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 havegot (I’vegot ... Haveyougot ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 
глагол сan/can’t для выражения умения (I canride a bike.) и отсутствия 
умения (I can’tride a bike.); can для получения разрешения (Can I goout?); 

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; 
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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, howmany; 

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. 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты: 
Коммуникативные умения 

Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 
общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой 
тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 
изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 
фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 
(или) зрительными опорами (объём монологического высказывания – не 
менее 4 фраз). 

Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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, со зрительной опорой и с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 
звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 
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читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 
слов). 

Письмо: 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено. 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, 
night); 

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; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 
лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 
числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’ttalk, please.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + tobe в Past Simple Tense(Therewas a bridgeacrosstheriver. 
Thereweremountainsinthesouth.); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 
глаголами на -ing: tolike/enjoydoingsomething; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 
I’dliketo ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 
неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 
выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными (much/many/a lotof); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 
частотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 
местоимения в объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 
вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
вопросительные слова when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
количественные числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 
числительные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 
направления движения to (We wentto Moscow lastyear.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 
места nextto, infrontof, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 
времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 
Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 
(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 
английском языке. 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
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Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных 
опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 
изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 
и (или) ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения 
с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со 
стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 
рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) 
зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 
класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 
выражать своё отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 
(или) зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 
подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, 
в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные 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 со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования 
– до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 
опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и 

понимать представленную в них информацию. 
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Письмо: 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 
занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 
годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 
(объём сообщения – до 50 слов). 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
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; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 
перечислении). 

Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 
лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 
teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (toplay – a 
play). 

Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

PresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) 
предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 
tobegoingto и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 
глаголы долженствования must и haveto; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 
местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 
сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 
исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 
времени; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 
даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 
времени. 
Социокультурные знания и умения: 

владеть 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; 
знать некоторых литературных персонажей; 
знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 
 
Планируемые результаты освоения программы по математике 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по математике на 
уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения математики на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 
жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека, 
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 в своих силах при решении 
поставленных задач, умение преодолевать трудности; 
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 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 
возможности применения математики для рационального и эффективного 
решения учебных и жизненных проблем; 
 характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться 
углублять свои математические знания и умения, намечать пути 
устранения трудностей; 
 пользоваться разнообразными информационными средствами для 
решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 
задач. 
Метапредметные результаты 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
 устанавливать связи и зависимости между математическими 
объектами («часть – целое», «причина – следствие», «протяжённость»); 
 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 
анализ, классификация (группировка), обобщение; 
 приобретать практические графические и измерительные навыки для 
успешного решения учебных и житейских задач; 
 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 
арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 
проблемой. 
Базовые исследовательские действия: 
 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). 
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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
 конструировать утверждения, проверять их истинность; 
 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 
математической задачи; 
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 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; 
 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 
изученным. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 
 планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность учебных действий; 
 выполнять правила безопасного использования электронных средств, 
предлагаемых в процессе обучения. 
Самоконтроль (рефлексия): 
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 
поиск путей преодоления ошибок; 
 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 
1-й класс 
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К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие умения: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 
объекта; 
 находить числа, большее или меньшее 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»; 
 измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 
 различать число и цифру; 
 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 
прямоугольник (квадрат), отрезок; 
 устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», 
«спереди – сзади», «между»; 
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 
относительно заданного набора объектов/предметов; 
 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 или данные из таблицы; 
 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
 распределять объекты на две группы по заданному основанию; 
 выбирать рациональное решение задачи, находить все верные 
решения из предложенных. 
2-й класс 
К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие умения: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
 находить число большее или 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 или 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; 
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 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); 
 определять с помощью измерительных инструментов длину, 
определять время с помощью часов; 
 сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 
устанавливая между ними соотношение «больше или 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 или действий, записывать ответ; 
 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, 
ломаную, многоугольник; 
 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с 
помощью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с 
заданными длинами сторон; 
 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; 
 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 или 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 вычисления, измерения. 
3-й класс 
К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие умения: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 
1000; 
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 находить число большее или меньшее данного числа на заданное 
число, в заданное число раз (в пределах 1000); 
 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 
пределах 100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление 
на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и 
письменно); 
 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 
 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 
значения числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 
арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 
 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 
свойства сложения; 
 находить неизвестный компонент арифметического действия; 
 использовать при выполнении практических заданий и решении 
задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 
массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости 
(копейка, рубль); 
 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 
измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и 
оценку результата измерений, определять продолжительность события; 
 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 
устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 
 называть, находить долю величины (половина, четверть); 
 сравнивать величины, выраженные долями; 
 использовать при решении задач и в практических ситуациях 
(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 
соотношение между величинами; 
 при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных 
величин, умножение и деление величины на однозначное число; 
 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 
планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 
решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать 
его реалистичность, проверять вычисления); 
 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 
прямоугольник, многоугольник на заданные части; 
 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление 
числовых значений); 
 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 
прямоугольника (квадрата); 
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 
со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 
 формулировать утверждение (вывод), строить логические 
рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 
изученных связок; 
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 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
 извлекать, использовать информацию, представленную на 
простейших диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим 
работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а 
также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 
 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, 
выполнять действия по алгоритму; 
 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 
уникальное); 
 выбирать верное решение математической задачи. 
4-й класс 
К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие умения: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
 находить число большее или меньшее данного числа на заданное 
число, в заданное число раз; 
 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 
многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и 
деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 
письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в 
пределах 1000); 
 вычислять значение числового выражения (со скобками или без 
скобок), содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при 
вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
 выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного 
ответа по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу 
(алгоритму), а также с помощью калькулятора; 
 находить долю величины, величину по её доле; 
 находить неизвестный компонент арифметического действия; 
 использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, 
время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 
 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), 
вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 
час); 
 использовать при решении текстовых задач и в практических 
ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, 
между производительностью, временем и объёмом работы; 
 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 
предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 
вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку 
результата измерений; 
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 решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование 
заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 
вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 
необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 
результат по критериям: реальность, соответствие условию; 
 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью 
(например, покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в 
том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию 
(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 
 различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и 
линейки окружность заданного радиуса; 
 различать изображения простейших пространственных фигур (шар, 
куб, цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях 
проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 
 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 
составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 
площадь фигур, составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов); 
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
приводить пример, контрпример; 
 формулировать утверждение (вывод), строить логические 
рассуждения (двух-трёхшаговые); 
 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 
установленным одному-двум признакам; 
 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 
информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в 
таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 
(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 
(например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 
 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
 использовать формализованные описания последовательности 
действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, 
дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 
 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
 выбирать рациональное решение задачи, находить все верные 
решения из предложенных. 
 
Планируемые результаты освоения программы 
по окружающему миру 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 
образования направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 
характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 
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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; 
 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 
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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: 
 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 
самообразования и саморазвития; 
 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 
числе с использованием различных информационных средств. 
Метапредметные 
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.); 
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 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; 
 находить в предложенном источнике информацию, представленную в 
явном виде, согласно заданному алгоритму; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 
проверки; 
 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую, аудиовизуальную информацию; 
 читать и интерпретировать графически представленную информацию 
(схему, таблицу, иллюстрацию); 
 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
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; 
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 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 и самооценка: 
 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. 
 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 
1-й 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; 
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 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 
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 использования электронных средств, оснащённых 
экраном; 
 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным 
дневником и электронными ресурсами школы. 
2-й 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; 
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 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; 
 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 в условиях контролируемого 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 
 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 
помощью учителя (при необходимости). 
3-й класс: 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 
герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам России и 
своего региона; 
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме; 
 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 
достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 
богатой историей и культурой; российских центров декоративно-
прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 
народов России; 
 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 



 
 

61

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 
 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам 
и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие 
опыты с природными объектами с использованием простейшего 
лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 
безопасность проведения опытов; 
 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 
проводить простейшую классификацию; 
 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 
неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 
свойства; 
 использовать различные источники информации о природе и 
обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 
природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 
организме человека; 
 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 
коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 
выводы; 
 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 
высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 
иллюстрациями (презентацией); 
 соблюдать правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта; 
 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 
двигательной активности и принципы здорового питания; 
 соблюдать основы профилактики заболеваний; 
 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
 безопасно использовать персональные данные в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет; 
 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 
общении в мессенджерах. 
4-й класс: 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
своего народа и других народов, государственным символам России; 
 соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
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 показывать на физической карте изученные крупные географические 
объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 
России); 
 показывать на исторической карте места изученных исторических 
событий; 
 находить место изученных событий на «ленте времени»; 
 знать основные права и обязанности гражданина Российской 
Федерации; 
 соотносить изученные исторические события и исторических 
деятелей с веками и периодами истории России; 
 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее 
важных событиях истории России, наиболее известных российских 
исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы 
России и родного края; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 
выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 
символику России и своего региона; 
 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану 
или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 
объектами природы с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 
труда; 
 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой 
природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 
окружающем мире; 
 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 
самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 
классификации; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 
признаков и известных характерных свойств; 
 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 
смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, 
причины смены природных зон); 
 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 
наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 
 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 
высказывания о природе и обществе; 
 использовать различные источники информации для поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы; 
 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 
жизни человека; 
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 соблюдать правила безопасного поведения при использовании 
объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 
кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 
культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 
 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 
самокате; 
 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 
верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернете; 
 соблюдать правила безопасного для здоровья использования 
электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 
Планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: 
учебного модуля «Основы светской этики» в 4-х классах 
Реализация программы по основам светской этики в 4-х классах нацелена на 
достижение обучающимися трех групп результатов: предметных, 
метапредметных, личностных. 
Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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 освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение 
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составление текстов в устной и письменной формах; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 
 определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Предметные результаты 
Общие планируемые результаты. В результате освоения 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, их роли в культуре, истории и современности, становлении 
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российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 
и гражданина в Российской Федерации; 
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести. 
В результате освоения модуля «Основы светской этики» 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 
и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 
природе, историческому и культурному наследию народов России, 
государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 
праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
 на примере российской светской этики понимать значение 
нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 
 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 
в жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 
светской (гражданской) этики; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями; 
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 
 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 
 
Планируемые результаты освоения программы 
по изобразительному искусству 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному 
искусству на уровне начального общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
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способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 
начального общего образования у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты: 
 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 
 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 
индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 
качества; 
 духовно-нравственное развитие обучающихся; 
 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 
активному участию 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 
обучающимися содержания традиций отечественной культуры, выраженной 
в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 
искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия 
и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 
красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 
Гражданское воспитание осуществляется 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 их 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-нравственный поиск человечества. 
Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося 
и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 
искусством помогают обучающемуся 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 обучающихся в отношении к окружающим людям, в 
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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 художественно-творческой 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. 
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 
Овладение универсальными познавательными действиями 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 
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; 
 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской 
композиции; 
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 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в 
пространственных и плоскостных объектах; 
 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 
отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
 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; 
 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 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; 
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 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 
Интернете. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
 понимать искусство в качестве особого языка общения – 
межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами; 
 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное 
отношение к противоположным мнениям, 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 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. 
Овладение универсальными регулятивными действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 
и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
 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 проявляя бережное 
отношение к используемым материалам; 
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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата. 
Предметные результаты 
1-й класс 
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по изобразительному 
искусству: 
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. 
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 (например, облака, камни, коряги, 
формы плодов). 
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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. 
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». 
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). 
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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 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-й класс 
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по 
изобразительному искусству: 
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. 
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. 
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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 другое. 
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 
погоды (например, туман, грозу) 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). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм 
в природе, воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, 
снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) 
– с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, 
шитьё, ювелирные изделия и другое). 
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 
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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. 
Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 
(например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 
отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 
И. К. Айвазовского, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также 
художников-анималистов (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 отечественных 
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). 



 
 

75

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 другие – 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. 
3-й класс 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по изобразительному 
искусству: 
Модуль «Графика». 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 
дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-
иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 
рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 
заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 
иллюстраций на развороте. 
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 
надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 
Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 
совмещая в ней шрифт и изображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 
творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или 
фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 
частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 
лица (для карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 
наблюдению натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 
эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 
художников. 
Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с 
ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 
представлению. 
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
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Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 
сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 
наблюдений, по памяти и по представлению. 
Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 
основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 
бумагопластики, по выбору учителя). 
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 
путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления 
образа». 
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 
скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 
художественные промыслы гжель и хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 
украшающих посуду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые 
приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, 
украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи 
тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах 
симметрии в сетчатом орнаменте. 
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 
эскиза росписи женского платка). 
Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 
представлению на тему исторических памятников или архитектурных 
достопримечательностей своего города. 
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 
коллективной работе по созданию такого макета. 
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 
эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих 
городское пространство. 
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 
транспортное средство. 
Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 
участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 
села (в виде коллажа). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 
эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 
художников детских книг, получая различную визуально-образную 
информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 
(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные 
по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, 
приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 
восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-
Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 
виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 
Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 
искусств: изобразительных видов искусства – живописи, графики, 
скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 
искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 
определяемые предметом изображения. 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 
Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. 
Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об 
их произведениях. 
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 
музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений 
от виртуальных путешествий. 
Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. 
Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 
представления об их произведениях. 
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 
посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 
Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 
представление о коллекциях своих региональных музеев. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 
геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 
например: исследования свойств ритма и построения ритмических 
композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка 
узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 
симметрии; создание паттернов. 
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 
пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 
изменение мимики лица. 
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Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 
создании, например, поздравительных открыток, афиши. 
4-й класс 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по изобразительному 
искусству: 
Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 
своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции 
фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры 
и учиться применять эти знания в своих рисунках. 
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 
представление о красоте человека в разных культурах, применять эти 
знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто 
представителей народов разных культур. 
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 
(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 
среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 
создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 
народном костюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 
пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета 
персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 
композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на 
темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных 
праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 
национальной культуры. 
Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной 
войны или участие в коллективной разработке проекта макета 
мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 
(работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 
комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой 
Отечественной войне). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 
разных народов или исторических эпох (особенности символов и 
стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования 
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орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 
народов, в разные эпохи. 
Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 
традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в 
деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, 
орнаментах, которые характерны для предметов быта). 
Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 
женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о 
связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 
обществе. 
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 
народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 
Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 
народов, об их связи с окружающей природой. 
Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого 
дома – и надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать 
конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора 
(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 
красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 
переносного жилища – юрты. 
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 
здания каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее 
значительных древнерусских соборов и где они находятся, иметь 
представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 
русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и 
красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в 
нём людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, 
уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное представление о 
древнегреческой культуре. 
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 
сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) 
собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, 
уметь изображать их. 
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 
современных людей сохранения архитектурных памятников и 
исторического образа своей и мировой культуры. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 
традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, 
А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 
Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору 
учителя). 
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Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 
(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 
кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 
монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 
(архитектурный комплекс на острове Кижи). 
Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 
Новгороде, храм Покрова на Нерли. 
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 
Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 
ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 
(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 
памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, 
«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал 
в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах 
поведения при посещении мемориальных памятников. 
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 
произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего 
мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 
Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 
конструкции готических (романских) соборов, знать особенности 
архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление 
об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 
Приводить примеры произведений великих европейских художников: 
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 
учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 
графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 
Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 
сокращений, цветовых и тональных изменений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 
деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 
деревянного дома на основе избы и традициями её украшений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе 
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид 
юрты. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 
(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 
куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 
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Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 
помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 
различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 
технических условиях создать анимацию схематического движения 
человека). 
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 
виртуальном редакторе GIF-анимации. 
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 
по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 
материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 
рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 
названий, положений, которые надо помнить и знать. 
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 
музеям мира.  
 

Планируемые результаты освоения программы по музыке  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты:  

1) в области 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.  
2) в области 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.  

3) в области 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. 
 4) в области научного познания: первоначальные представления о 

единстве и особенностях художественной и научной картины мира;  
познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  
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5) в области физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: знание правил здорового и 
безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде и 
готовность к их выполнению;  

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. 

 6) в области 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.  
7) в области экологического воспитания: бережное отношение к 

природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Овладение универсальными познавательными действиями. В 

результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 
учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, 
универсальные регулятивные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
логические действия как часть универсальных познавательных учебных 
действий: 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);  

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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть универсальных познавательных 
учебных действий: на основе предложенных учителем вопросов определять 
разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, 
в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских 
навыков; 
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 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 
с информацией как часть универсальных познавательных учебных 
действий: 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) обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в Интернете;  

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.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть 
универсальных коммуникативных учебных действий:  

1) 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;  
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осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 
обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 
повседневном общении.  

2) 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. 
3) совместная деятельность (сотрудничество): стремиться к объединению 
усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 
исполнения музыки;  

переключаться между различными формами коллективной, 
групповойи индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 
поставленной задачи;  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальныес учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 
(типовой) ситуациина 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. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части универсальных регулятивных учебных 
действий: планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. У 
обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  
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корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных 
действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого 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 
музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать 
серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 
проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

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, творческой и исполнительской деятельности;  
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 
стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» 

обучающийся научится: 
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 инструментахпри 
исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с 
сопровождением и без сопровождения; 
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участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 
инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 
жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» 
обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора 
и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 
марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 
марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи 
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 
приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 
осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 
кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные 
композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 
литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 
выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» 
обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 
школы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 
жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 
танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 
(связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 
замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 
развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» 
обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и 
композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 
инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 
инструментов; 
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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. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 
научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 
музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 
рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 
конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» 
обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 
(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 
увертюра и так далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 
произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 
хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 
определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 
спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 
дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная 
культура» обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной 
культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных 
произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 
современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 
определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 
пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 
певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» 
обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 
тихие, громкие, низкие, высокие; 
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различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 
динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другое), 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. 

 
1-й класс: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 
стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на 
детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-
драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 
образных определений, представленных в учебнике для 1-го класса; 

 владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов 
(быстро — медленно), динамики (громко — тихо); 

 узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, 
пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, 
баян, балалайка); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 
заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 
выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 
исполнении, понимать дирижерский жест). 
2-й класс: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 
стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на 
детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-
драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 
образных определений, представленных в учебнике для 2-го класса; 

 понимание главных отличительных особенностей музыкальных жанров — 
оперы и балета; 

 владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 
минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 
аккомпанемент; 

 узнавание по изображениям и различение на слух музыкальных 
инструментов, представленных в учебнике для 1-го класса, а также органа и 
клавесина; 
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 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к 
передаче характера песни, умение исполнять lеgаtо, nonlеgаtо, правильное 
распределение дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе). 
3-й класс: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 
стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на 
детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-
драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 
образных определений, представленных в учебнике для 3-го класса; 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. 
Чайковский, В.А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. 
Прокофьев); 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 
 наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов; 
 умение распознавать художественный смысл различных форм строения 

музыки (формы — трехчастная, рондо, вариации); 
 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных 

смычковых и деревянных духовых; 
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

более сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные 
элементы двухголосия — подголоски). 
4-й класс: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 
музыкально-творческом самовыражении (пение, игра на детских 
музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-
драматических спектаклях); 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: 
венских классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а 
также И.С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

 умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных 
композиторов; 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 
 умение распознавать художественный смысл различных форм строения 

музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 
 знание названий различных видов оркестров; 
 знание названий групп симфонического оркестра; 
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 умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные 
интонации; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 
двухголосия — фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и 
сближение голосов — принцип «веера»). 

 
Планируемые результаты освоения программы по технологии. 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по технологии на 
уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
 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; 
 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом 
этики общения, проявление толерантности и доброжелательности. 
Метапредметные результаты 
В результате изучения технологии на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
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универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
 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 универсальные учебные действия: 
 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 
реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и 
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идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, 
учитывать их в диалоге; 
 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 
изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, 
простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах 
и способах создания; 
 объяснять последовательность совершаемых действий при создании 
изделия. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 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. 
Предметные результаты 
1-й класс 
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 
 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; 
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 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 
рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, 
экономия материала при разметке); 
 определять названия и назначение основных инструментов и 
приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 
шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 
 определять наименования отдельных материалов (например, бумага, 
картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы 
их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), 
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 другое, сборку 
изделий с помощью клея, ниток и другое; 
 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 другие), их свойства (цвет, 
фактура, форма, гибкость и другие); 
 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 
приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), 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 прочее, собирать изделия 
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с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно 
выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 
стежка; 
 использовать для сушки плоских изделий пресс; 
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль 
с опорой на инструкционную 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-й класс 
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 
 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 другие); 
 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; 
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 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; 
 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. 
3-й класс 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 
 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 
«шило», «искусственный материал»; 
 выделять и называть характерные особенности изученных видов 
декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 
искусства (в рамках изученного); 
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 
описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 
 называть и описывать свойства наиболее распространённых 
изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 
текстиль и другие); 
 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 
чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
 выполнять рицовку; 



 
 

96

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными 
ручными строчками; 
 решать простейшие задачи технико-технологического характера по 
изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 
новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) 
требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении 
изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 
задачей; 
 понимать технологический и практический смысл различных видов 
соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 
прочности конструкций, использовать их при решении простейших 
конструкторских задач; 
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 
наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 
декоративно-художественным условиям; 
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
 выбирать способ соединения и соединительный материал в 
зависимости от требований конструкции; 
 называть несколько видов информационных технологий и 
соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 
обучающихся); 
 понимать назначение основных устройств персонального компьютера 
для ввода, вывода и обработки информации; 
 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
 использовать возможности компьютера и информационно-
коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 
выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 
 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием 
изученного материала на основе полученных знаний и умений. 
4-й класс 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 
 формировать общее представление о мире профессий, их социальном 
значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 
области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 
окружающих производствах; 
 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее 
место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 
процесса; 
 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 
(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 
карту или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 
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 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда; 
 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 
материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 
комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной 
задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 
строчками; 
 выполнять символические действия моделирования, понимать и 
создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 
эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 
 решать простейшие задачи рационализаторского характера по 
изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 
 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 
художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 
функцией; 
 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 
использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст 
(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
 работать с доступной информацией, работать в программах Word, 
Power Point; 
 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 
проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 
практического воплощения, аргументированно представлять продукт 
проектной деятельности; 
 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 
деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 
мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, 
координировать собственную работу в общем процессе. 
 
Планируемые результаты освоения программы по физической 
культуре. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре 
на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной 
и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального 
общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты:  
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 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 здоровья, соблюдению правил 
здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 
физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 
физической культурой и спортом на их показатели. 
 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения физической культуры на уровне начального 
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 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 универсальные учебные действия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 
исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 
культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 
здоровья;  
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 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 
подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться 
к замечаниям других обучающихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 
объективность определения победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 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. 
К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия.  
Познавательные универсальные учебные действия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 
качества и определять их отличительные признаки;  

 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 универсальные учебные действия:  
 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 
обучающихся (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 универсальные учебные действия: 
 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);  
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 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 обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных 
игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
 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;  

 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 универсальные учебные действия:  
 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 универсальные учебные действия: 
 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.  
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К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
 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 универсальные учебные действия:  
 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

обучающимися, применять термины при обучении новым физическим 
упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 
культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 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 
 
1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих 
предметных результатов по отдельным темам программы по физической 
культуре: 

 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; 
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 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 2 классе обучающийся достигнет следующих 
предметных результатов по отдельным темам программы по физической 
культуре: 

 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;  

 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.  
 
3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 
предметных результатов по отдельным темам программы по физической 
культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 
упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной 
подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 
подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 
целевое предназначение на занятиях физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 
значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  
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 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 
их связь с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться 
из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 
колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, 
двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом 
в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 
правой и левой ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 
галоп и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 
прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 
положения сидя и стоя;  

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 
пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 
баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и 
нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 
приросты в их показателях.  
 
4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 
предметных результатов по отдельным темам программы по физической 
культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 
труду и защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 
развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 
характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой 
атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  
 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 
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 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 
под музыкальное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  
 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  
 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 
 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 
 
Планируемые результаты освоения учебного курса 
«Спортивные игры» 

 
Личностные результаты изучения курса

 является формирование следующих умений: 
 активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять 
своими эмоциями в различных (нестандартных)ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие
 и упорство в достижении 
поставленных целей; 

 оказыватьбескорыстнуюпомощьсвоимсверстникам,находить
снимиобщийязыки общие интересы. 

Метапредметныерезультаты изучения курса является 
формирование следующих умений: 

 характеризоватьявления(действияипоступки),даватьимобъек
тивнуюоценкунаосновеосвоенныхзнанийи имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий,
 отбирать способы  их исправления; 

 общатьсяивзаимодействоватьсосверстникаминапринципахвз
аимоуваженияивзаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечиватьзащитуисохранностьприродывовремяактивного
отдыхаизанятийфизическойкультурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом
 требований её безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализироватьиобъективнооцениватьрезультатысобственног
отруда,находитьвозможностииспособыихулучшения; 

 видетькрасотудвижений,выделятьиобосновыватьэстетически
епризнакивдвижениях и передвиженияхчеловека; 

 оцениватькрасотутелосложенияиосанки,сравниватьихсэтало
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ннымиобразцами; 
 управлять эмоциями приобщении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из 
базовых видов спорта ,использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 представлятьигрыкаксредствоукрепленияздоровья,физическ
огоразвитияифизическойподготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку 
сверстникам при 
выполненииучебныхзаданий,доброжелательноиуважительнообъяснятьошиб
кииспособыихустранения; 

 организовыватьипроводитьсосверстникамиподвижныеигрыи
элементысоревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 
соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой 
направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику)
 выполнения двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в 
выполнении двигательного действия разными учениками, 
выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнятьтехническиедействияизбазовыхвидовспорта,прим
енятьихвигровойи соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и
 умения различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 

Предметные результаты 
К концу обучения в 1 классе обучающийся будет иметь следующие 

предметные результаты:  
 сформировано первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
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 сформированы навыки систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 
здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости. 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Решение 
нестандартных задач» 
Учебный предмет «Решение нестандартных задач» в 2-3 классах направлен 
на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 
- проявление желания участвовать в олимпиадах по математике; 
- проявление желания изучать математику, как науку; 
- демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям 
разных народов; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
Смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
Нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 
мнению взрослых, в том числе педагогов; доброжелательность в отношении 
к одноклассникам, членам семьи; 
-принятие ответственности за результаты учебной и информационной 
деятельности;  
-планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка 
результатов деятельности лиц ближайшего окружения;  
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения; 
-усвоение норм общения в классе и в повседневных ситуациях;  
-умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного  
обсуждения; 
- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную  
проблему; 
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 



 
 

107 

исправлять ошибки с помощью учителя; 
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 
 степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из  
имеющихся  критериев. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 
- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации  
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных  
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
факты  
и  явления; определять причины явлений, событий; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения  знаний; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
простой  
план учебно-научного текста; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять  
информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
Ученик  получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
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- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
 письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться  
её обосновать, приводя аргументы: 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым  
изменить свою точку зрения; 
- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с  
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать  
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное – 
составлять план; 
- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в  
совместном решении проблемы (задачи); 
- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 
Ученик  получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Формирование у учащихся начальных классов умения решать 
нестандартные  
  математические задачи. 
2. Углублять общематематические навыки, развивать логическое 
мышление,  
память,  внимание младших школьников.   
3. Развивать критичность мышления, интуицию, элементы алгоритмической  
культуры, пространственные представления; 
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4. Формирование у учащихся умение анализировать, синтезировать,  
сравнивать, 
     проводить аналогии, обобщать. 
5. Активизировать исследовательскую и познавательную деятельность  
учащихся. 
6. Воспитывать у учащихся потребность в самостоятельном поиске знаний.  
7. Воспитывать устойчивый интерес к математике, как к предмету. 
Ученик научится: 
- решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, 
объема (вместимости)); 
- распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 
- понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой 
записи задачи; 
- проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 
- записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 
- различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 
- решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и 
при расчете между продавцом и покупателем (с использованием 
калькулятора при проведении вычислений); 
- решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 
объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 
- решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 
объектов; 
- решать задачи, связанные с расходом материала при производстве 
продукции или выполнении работ; 
- вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на 
местности с проведением необходимых измерений; 
- решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 
- решать задачи на движение по суше и воде. 
Ученик  получит возможность научиться: 
- записывать алгоритм решения задач любого вида;  
- понимать связь вместимости и объема; 
- находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 
- решать задачи с помощью уравнений; 
- видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса  
движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане 
 возникающих зависимостей; 
- использовать круговую диаграмму как средство представления структуры 
данной совокупности; 
- понимать смысл термина «алгоритм». 
 
Планируемые результаты по курсу внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» 
Личностные результаты 
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В сфере 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. 
В сфере 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. 
В сфере 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 сфере 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. 
В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни 
человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, интерес к различным профессиям. 
В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред. В сфере понимания ценности 
научного познания: первоначальные представления о научной картине 
мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты 
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; 
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 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 
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: 
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; 
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 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. 
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 освоения программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания 
предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 
внеурочной деятельности. 
Русский язык: 
 первоначальное представление о многообразии языков и культур на 
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 
духовно-нравственных ценностей народа; 
 понимание роли языка как основного средства общения; 
 осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации; 
 понимание роли русского языка как языка межнационального 
общения; 
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 осознание правильной устной и письменной речи как показателя 
общей культуры человека; 
 овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка; 
 использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета. 
Литературное чтение: 
 осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности 
человека; 
 первоначальное представление о многообразии жанров 
художественных произведений и произведений устного народного 
творчества; 
 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 
текста. 
Иностранный язык: 
 знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 
Математика и информатика: 
 развитие логического мышления; 
 приобретение опыта работы с информацией, представленной в 
графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 
анализировать, использовать информацию и делать выводы. 
Окружающий мир: 
 сформированность уважительного отношения к своей семье и 
семейным традициям, организации, родному краю, России, ее истории и 
культуре, природе; 
 сформированность чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы; 
 первоначальные представления о природных и социальных объектах 
как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 
природы; о связи мира живой и неживой природы; 
 сформированность основ рационального поведения и обоснованного 
принятия решений; 
 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; 
 развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 
природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 
отношения между объектами и явлениями; 
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 понимание простейших причинно-следственных связей в 
окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 
родного края); 
 приобретение базовых умений работы с доступной информацией 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 
безопасного использования электронных ресурсов организации и 
интернета, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 
 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 интернете и опыта 
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; 
 приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 
отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами поведения. 
Основы религиозных культур и светской этики: 
 понимание необходимости нравственного совершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении; 
 построение суждений оценочного характера, раскрывающих 
значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 
обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
 понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, 
воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 
вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 
есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
 понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории 
России, современной жизни; 
 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; 
 знание общепринятых в российском обществе норм морали, 
отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 
духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 
гражданина. 
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Изобразительное искусство: 
 выполнение творческих работ с использованием различных 
художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; 
 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
 умение характеризовать отличительные особенности 
художественных промыслов России. 
Музыка: 
 знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
Технология: 
 сформированность общих представлений о мире профессий, 
значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 
материальной культуры. 
Физическая культура: 
 сформированность общих представлений о физической культуре и 
спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 
важных прикладных умениях и навыках, основных физических 
упражнениях; 
 умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 
игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Арктиковедение» 

Личностные результаты 
 представление о себе как гражданине России, испытывающем чувство 

гордости за свою Родину; 
 представление о самопожертвовании, отваге, благородстве, 

талантливости покорителей Арктики; 
 положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры 

коренного населения Арктики и истории её освоения; 
 чувство сопричастности к решению экологических проблем Арктики; 
 чувство прекрасного на основе знакомства с удивительным миром 

Арктики; 
 способность к самооценке; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и к 

самовыражению. 
 формирование устойчивого интереса к изучению Арктики; 
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности; 
 умения оценивать свои эмоциональные реакции. 
Метапредметные результаты 
базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 
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 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; 

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; 

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 
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: 
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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 аргументировано 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; 
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. 
Овладение универсальными учебными 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. 
Предметные результаты 
Сформировано представление: 
 в соответствии с учебной задачей находить на географической карте 

объекты;  
 описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

Арктики, выделять их существенные признаки; 
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 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных Арктики, занесенных в 
Красную книгу; 

 называть города, расположенные в Арктической зоне; 
 рассказывать об образе жизни, обычаях и традициях народов 

Крайнего Севера; 
 называть имена наиболее известных исследователей Арктики, 

рассказывать об их вкладе в развитие этого региона; 
 называть имена живописцев Арктики и воспринимать их 

произведения;  
 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 
Сформировано ценностное отношение: 
 осознавать ценность природы Арктики и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 
 проявлять уважение к народам, населяющим Арктику, к их истории, 

обычаям, культуре, языку; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека и его созидательной деятельности в Арктике. 
Сформирован интерес: 
 к чтению, произведениям искусства; 
 природе, природным явлениям и формам жизни; 
 художественному творчеству. 
Сформированы умения: 
 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; 

проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности «Морянка» 

Изучение курса внеурочной деятельности «Морянка» на уровне 
начального общего образования направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса 
внеурочной деятельности. 
Личностными результатами освоения курса «Морянка» является 
формирование следующих умений: 
- осознание себя как гражданина России, чувство гордости за свой край и 
свою Родину; 
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– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
- положительное отношение и интерес к изучению жизни и деятельности М. 
В. Ломоносова; 
- осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 
- умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 
живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
- способность к самооценке. 
Метапредметными результатами освоения курса «Морянка» является 
формирование следующих умений: 
Регулятивные УДД: 
- способность принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность; 
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 
Познавательные УДД: 
- находить необходимую информацию в различных источниках; 
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 
плана, карты; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 
текстов. 
Коммуникативные УДД: 
– сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи. 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности. 
Предметными результатами освоения курса внеурочной деятельности 
«Морянка» является формирование следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
- распознавать символы Архангельской области; 
- показывать на карте места, связанные с жизнью М. В. Ломоносова; 
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- видеть особенности культуры и быта поморской семьи, профессий, 
характерных для северного края 
В результате изучения программы «Морянка»  учащиеся 2 класса 
должны знать: 

 название области, областного города (села), в котором проживают; 
 родственные связи в семье; 
 малые фольклорные формы (колыбельные, пестушки, заклички, считалки), 

знать 1-2 наизусть; 
 виды народного художественного ремесла (каргопольская игрушка, 

пряничное дело, лоскутное шитье); 
 фамилию, имя, отчество М.В. Ломоносова, временной период жизни 

(сейчас, давно, очень давно); название малой родины М.В. Ломоносова; 
основные занятия членов семьи, каким был Михайло Ломоносов в детские и 
отроческие годы, где и как учился читать, писать, считать; как относился к 
учению; 

 северных писателей и поэтов (Ф.Абрамов, С. Писахов, Н.Рубцов); 
 виды транспорта Архангельской области; 
 подвижные народные игры Русского Севера (не менее 2); 

уметь: 
 приводить примеры видов народных художественных ремесел 

(каргопольская игрушка, пряничное дело, лоскутное шитье); 
 соблюдать правила подвижных народных игр Русского Севера;  
 находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять 

своеобразие художественных произведений о Русском Севере; 
 называть характерные признаки сезонов года родного края; 

иметь представления: 
 о любви к родному дому, об ответственности за родных и близких. 

В результате изучения программы «Морянка»  учащиеся 3 класса 
должны знать: 

 символику родного края. Географическое положение Архангельской 
области; 

 названия древних городов и сёл Архангельской области, их 
достопримечательности;  

 названия стран, в которых проходило обучение М.В.Ломоносова, основные 
события в годы его учения; 

 имена выдающихся деятелей науки и культуры родного края (не менее трёх 
северных писателей и поэтов (Ф.Абрамов, С. Писахов, Н.Рубцов); 

 основные водоёмы родного края; 
 основные виды профессий нашего края. 

уметь: 
 объяснять значение символики Архангельской области; 
  записывать названия стран, и отдельных городов, в которых учился 

М.В.Ломоносов;  



 
 

121 

 приводить примеры животных и растений родного края; 
 соблюдать правила здорового питания. 

иметь представления: 
  о сметливости, талантливости, щедрости и великодушии поморов. 

В результате изучения программы «Морянка»  учащиеся 4 класса 
должны знать: 

 названия и особенности стран Баренц Евро-Арктического региона; 
 фамилии полярных исследователей, их вклад в освоение Арктики; 
 историю заселения северных земель; 
 историю возникновения города Архангельска; 
 открытия М.В.Ломоносова в разных областях наук; 
 имена героев Великой Отечественной войны – наших земляков; 
 названия памятных мест, улиц города, посвященных героям Великой 

Отечественной войны; 
 имена знаменитых людей северного края (К.П. Гемп, И.К. Вылко, 

М.Д.Кривополенова), их вклад в развитие культуры нашего края. 
уметь: 

 приводить примеры достопримечательностей Архангельской области; 
 выполнять учебные проекты по темам. 

иметь представления: 
 о роли Петра I в истории нашего края; 
 о роли Архангельска в Северной войне; 
 о факторах, отрицательно влияющих на здоровье северян и мерах по 

преодолению отрицательных факторов; 
 о заслугах города Архангельска в Великой Отечественной войне; 
 о богатствах и разнообразии природы Архангельской области. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Школа вежливых наук» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса. 
 В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере 
взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой 
воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 
формирования нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с 
нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 
школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, 
характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения 
к людям и предметам их труда. Обсуждение сказок, их инсценировка; 
обсуждение произведений художественной литературы – всё это нацелено 
на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых 
(понятия добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого 
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поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. 
Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый 
характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, 
уточнять и формировать начальные нравственные представления, знакомить 
с нравственными понятия (например, «Что такое добрый поступок?», 
«Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в 
этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).   
 Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, 
установление аналогий и причинно-следственных связей) в материалах 
содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуальной 
деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие 
поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их 
поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить 
группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе); 
сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального 
состояния героев. 
  В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, 
признание возможности существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки 
зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для 
занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися 
организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы 
«открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям 
высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т. е. 
работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор 
ответа, альтернативного решения и др.  
Предметные результаты освоения курса. 
В результате изучения программы «Школа вежливых наук» на уровне 
начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов: 
Обучающийся научится: 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 
 оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на 

перемене). 
 использовать в речи слова вежливости; 
 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать 

высказывания собеседников, дополнять их высказывания; 
 высказывать предположения о последствиях недобрых поступков (как в 

реальной жизни, так и в художественных произведениях); 
 создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 
 описывать сюжетную картинку (серию); 
 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 
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 самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 
 проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок, 

корректировать его; 
 оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 
 воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в 

практических и жизненных ситуациях; 
 оценивать внешний вид человека. 
 использовать в общении доброжелательный тон; 
 оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах. 
Обучающиеся получат возможность научится:      

   применять правила вежливого общения, использовать в речи слова 
вежливости, 

   применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, 
на улице, в общественных местах; 

  высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 
высказывания собеседников,     

  проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно 
относиться квещам, созданным трудом других людей, 

  работать в паре и в группе, 
  проявлять доброе, терпимое   отношение к людям; уважение к родителям, 

близким,  
   культурно выражать свои эмоции в совместной работе 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Ее основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения ФГОС и федеральных 
образовательных программ; 
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 
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 работников как 
основа аттестационных процедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 

Целями системы оценивания образовательных достижений 
обучающихся являются: 
 создание единой системы оценивания и контроля состояния 
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
выявление изменений, влияющих на образовательные достижения 
обучающихся; 
 получение объективной информации об образовательных 
достижениях обучающихся, тенденциях их изменения и причинах, 
влияющих на их уровень; 
 повышение уровня информированности участников образовательных 
отношений при принятии решений, связанных с образованием; 
 принятие обоснованных управленческих решений администрацией 
школы.  

Принципами построения системы оценивания образовательных 
достижений обучающихся являются: 
 объективность, достоверность, полнота и системность информации; 
 реалистичность требований, норм и показателей образовательных 
достижений обучающихся, их социальной и личностной значимости; 
 открытость, прозрачность процедур оценивания; 
 прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать 
ожидаемые результаты; 
 доступность информации о состоянии образовательных достижений 
обучающихся для различных групп потребителей; 
 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 
оценивания. 

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 соответствующего локального 
акта. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
ФОП НОО. 

В учреждении реализуются системно-деятельностный, уровневый и 
комплексные подходы к оценке образовательных достижений 
обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 
система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 
образования в образовательной организации и служит основой при 
разработке соответствующего локального акта. Система оценки 
способствует поддержанию единства системы образования, обеспечению 
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преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
функциями являются: ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения 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 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 работников как основа 
аттестационных процедур; - оценка результатов деятельности 
образовательной организации как основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
программы начального общего образования.  

 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. Внутренняя оценка включает:  
- стартовую диагностику; 
 - текущую и тематическую оценки; 
 - итоговую оценку;  
- промежуточную аттестацию; 
 - психолого-педагогическое наблюдение; 
 - внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся.  
 
 

ФОРМЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 

Оценка предметных и метапредметных 
результатов Оценка личностных 

результатов Стартовый 
контроль 

Текущий 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Педагогическая 
диагностика 
стартовой 
готовности к 
успешному 
обучению в 
начальной 
школе в 1-м 

Устный опрос. 
Письменная 
самостоятельная 
(проверочная, 
практическая) 
работа. 
Диктант 
(списывание). 

Диагностичес
кая работа. 
Диктант 
(списывание). 
Контроль 
навыка 
чтения 
 

Участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах (в том 
числе дистанционных). 
Участие в проектно-
исследовательской 
деятельности. 
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Оценка предметных и метапредметных 
результатов Оценка личностных 

результатов Стартовый 
контроль 

Текущий 
контроль 

Итоговый 
контроль 

классе 
 

Творческая 
(исследовательс
кая) работа 
 

Участие в программах 
внеурочной 
деятельности. 
Портфолио младшего 
школьника. 
Диагностические 
методики 
(мониторинговые 
исследования) 
 

 
Внешняя оценка включает: 

 - независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
 - итоговую аттестацию.  
В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует 

системнодеятельностный, уровневый и комплексный подход к оценке 
образовательных достижений. Системнодеятельностный подход к оценке 
образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке 
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 
обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 
выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход к оценке образовательных достижений 
обучающихся служит 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 к оценке образовательных достижений 
обучающихся реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего учебного материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется через: 

 - оценку предметных и метапредметных результатов; - использование 
комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
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индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 
итоговой оценки;  

- использование контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования;  

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга, в том числе оценок творческих работ, 
наблюдения; - использование форм работы, обеспечивающих возможность 
включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность 
(самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

- использование мониторинга динамических показателей освоения 
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 
информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности 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, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему 
поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе, окружающей среде.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является 
получение общего представления о воспитательной деятельности 
образовательной организации и ее влияния на коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение 
этических норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его 
индивидуально-психологических особенностей развития. Оценка 
достижения обучающимися личностных результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования проводится по 
завершению ими обучения на уровне начального общего образования.  

Промежуточная оценка достижения обучающимися личностных 
результатов проводится педагогическими работниками в ходе психолого-
педагогического наблюдения и фиксируется, как правило, в конце каждого 
учебного года. 

 Результаты промежуточной оценки достижения обучающимися 
личностных результатов являются основанием для корректировки учебно-
воспитательной деятельности в образовательной организации. 

 Результаты, полученные в ходе оценки достижения обучающимися 
личностных результатов, используются только в виде агрегированных 
(усредненных, анонимных) данных.  



 
 

128 

Личностные достижения обучающихся, освоивших программу 
начального общего образования, включают две группы результатов: 

 - основы российской гражданской идентичности, ценностные 
установки и социально значимые качества личности; 

 - готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 
обучению, активное участие в социально значимой деятельности.  

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 
осуществлять оценку только следующих качеств: 

 - наличие и характеристика мотива познания и учения; 
 - наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, 

планировать учебные действия;  
- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 
целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных 
регулятивных универсальных действий.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 
достижения планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования, которые отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, в 
ходе внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 
комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 
деятельности.  

Оценка достижения метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования осуществляется учителями начальных 
классов в ходе проведения систематической педагогической диагностики 
ежегодно, как правило, в сентябре, январе, апреле текущего года. 

 Оценка метапредметных результатов проводится с целью 
определения сформированности: 

 - познавательных универсальных учебных действий; 
 - коммуникативных универсальных учебных действий; 
 - регулятивных универсальных учебных действий. 
 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 
действий, базовых исследовательских действий, умений работать с 
информацией. 

 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 
формирование у обучающихся умений: 

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

 - объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 - определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
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 - находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного учителем 
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. 

 Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 
формирование у обучающихся умений: 

 - определять разрыв между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 - с помощью учителя 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.  

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 
учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

 - 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 ее 
проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 
правила информационной безопасности при поиске в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – 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 предполагает формирование и оценку у обучающихся таких 
групп умений, как общение и совместная деятельность. 

 Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных 
действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 
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 - 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); 
 - подготавливать небольшие публичные выступления;  
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления.  
Совместная деятельность как одно из коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у 
обучающихся умений: 

 - 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 использованием 

предложенных образцов.  
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 
умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной 
задачи для получения результата, выстраивать последовательность 
выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 
(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия 
для преодоления ошибок). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, 
так и администрацией образовательной организации в ходе 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 мониторинга проводится оценка сформированности 
универсальных учебных действий. Содержание и периодичность 
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мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 
образовательной организации.  

Инструментарий для оценки сформированности универсальных 
учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий.  

Предметные результаты освоения программы начального общего 
образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 
и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.  

Оценка предметных результатов освоения программы начального 
общего образования осуществляется через оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 
предметам. Основным предметом оценки результатов освоения программы 
начального общего образования 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.  

Оценка предметных результатов освоения программы начального 
общего образования осуществляется в ходе процедур текущего, 
тематического, промежуточного и итогового контроля, сроки проведения 
которых фиксируются в графике контрольных мероприятий (Приложение 
1).  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 
организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального 
общего образования. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса с 
целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 
образования в соответствии с графиком контрольных мероприятий и 
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 
сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 
овладению чтением, грамотой и счетом.  

Стартовая диагностика в 1 классе проводится по следующим учебным 
предметам: окружающий мир, математика, литературное чтение. Решение о 
формах и графике проведения стартовой диагностики ежегодно 
принимается педагогическим советом до 1 сентября текущего года, 
утверждается приказом директора школы и доводится до сведения всех 
участников образовательных отношений путем размещения информации на 
официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
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 Стартовая диагностика может проводиться педагогическими 
работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных учебных 
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 
учебного процесса. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального 
продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению 
и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании по учебному предмету. В текущей оценке используются 
различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 
учетом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса. Оценивание результатов учебной деятельности 
обучающихся 2 – 4 классов осуществляется по пятибалльной системе: 

 
 - отметка 2 – неудовлетворительно;результат отсутствует; 
 - отметка 3 – удовлетворительно;  
- отметка 4 – хорошо;  
- отметка 5 – отлично.  

Отметка «зачтено» допускается по учебным предметам «Изобразительное 
искусство» и «Музыка», а обучающимся, относящимся к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой, - дополнительно 
по учебному предмету «Физическая культура». 

Критерии оценивания результатов учебной деятельности 
обучающихся по каждому учебному предмету:  

Русский язык  
Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку 

проводится в форме устных ответов или письменных работ: диктантов, 
диктантов с грамматическим заданием, контрольных списываний, 
изложений, тестовых заданий. Диктант служит средством проверки 
сформированности у обучающихся орфографических и пунктуационных 
умений. Грамматический разбор – это средство проверки степени 
понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 
производить простейший языковой анализ слов и предложений. 
Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 
навыков их применения. Здесь также проверяется умение списывать с 
печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 
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предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 
текста. Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 
текста без пропусков существенных моментов; умение организовать 
письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 
нестандартных учебных ситуациях.  

Тексты диктантов должны быть средней трудности с расчетом на 
возможность их выполнения всеми обучающимися. Каждый текст включает 
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 
числа всех слов диктанта).  

Текст не должен иметь слова на неизученные к данному моменту 
правила, или такие слова заранее выписываются на доску. Нецелесообразно 
включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии 
изучения. В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо 
авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные 
учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о 
природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.  

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 
высказывания и состоять из 2—8 слов с включением синтаксических 
категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 
предложения).  

Для проверки выполнения грамматических разборов 
используются контрольные работы, в содержание которых включается не 
более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся 
целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 
трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.  

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 
пропущенными знаками препинания, орфограммами.  

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 
четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 
несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п.  

Оценка устных ответов обучающихся  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. 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 руководствоваться следующими 
критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа.  
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Критерии оценивания устных ответов «5» - если: 
 - обучающийся 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; 

 - излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка. 

 «4» - если обучающийся 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» - если обучающийся 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» - если обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал.  

Если обучающийся обнаруживает такие недостатки, 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, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 
применять знания на практике.  

Оценка письменных работ 
Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки  
Ошибки: - нарушение правил написания слов, включая грубые случаи 

пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 
 - неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 
написаниями);  

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце 
предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

 - наличие ошибок на изученные правила орфографии;  
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 - существенные отступления от авторского текста при написании 
изложения, искажающие смысл произведения;  

- отсутствие главной части изложений, пропуск важных событий, 
отраженных в авторском тексте;  

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 
Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания, 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;  
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения:  
- повторение одной и той же буквы в слове;  
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  
Допускается снижение отметки на 1 балл за общее впечатление от 

работы в случаях, если: 
 - в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;  
- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много 

зачеркиваний, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и 
красные строки.  

Диктант «5» - если нет ошибок.  
«4» - за работу, в которой допущены 1-2 ошибки.  
«3» - за работу, в которой допущены 3-5 ошибок.  
«2» - за работу, в которой допущены 5-8 ошибок, 
за работу, в которой допущено более 9 ошибок.  
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, 

а ошибки, допущенные на одно и тоже правило в разных словах считаются 
как две.  

Грамматическое задание  
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

обучающийся обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и 
умение самостоятельно применять знания при выполнении работы (100%); 

 «4» - ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 
правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 
правильно выполнил не менее 3/4 заданий (до75%);  

«3» - ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение 
определенной части из изученного материала, в работе правильно выполнил 
не менее половины заданий (50-74 %);  

«2» - ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание 
учебного материала, не справляется с большинством грамматических 
заданий (49-25 %); ставится, если обучающийся обнаруживает плохое 
знание учебного материала, не справляется с большинством 
грамматических заданий (менее 25%). 



 
 

136 

 Словарный диктант Количество слов: 
 1 класс – 8 слов;  
2 класс – 8-10 слов;  
3 класс – 10-12 слов;  
4 класс – 12-15 слов.  
«5» - нет ошибок;  
«4» - 1 ошибка и одно исправление;  
«3» - 2 ошибки и одно исправление;  
«2» - 3-5 ошибок;  
 более 5 ошибок.  
Списывание «5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение 

работы, допускается 1 исправление;  
«4» - ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 

исправление;  
«3» - 2-3 ошибки и 1 исправление;  
«2» - ставится, если в работе допущены 4-6 орфографических ошибок;  

 ставится, если в работе допущено более 6 орфографических ошибок;  
Считать 2 исправления = 1 ошибке. 
Изложение и сочинение  
Любое изложение и сочинение оценивается двумя оценками: 
 - первая – за содержание работы и речевое оформление (соблюдение 

языковых норм и правил выбора стилистических средств),  
- вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм и 

правил.  
Изложение 
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, 

нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления;  
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 
3 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления;  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, 
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, 
в построении двух-трех предложений, беден словарь, 4 – 6 
орфографических ошибки и 1 – 2 исправления;  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, 
пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 
орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений;  

совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических 
ошибок. 

Сочинение 
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления;  



 
 

137 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложении 
мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 
3 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления;  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 
предложений, беден словарь, 4 – 6 орфографических ошибки и 1 –2 
исправления;  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 
орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений;  

 не раскрыта тема, более 9 орфографических ошибок.  
Тест 
 На базовом уровне:  
«5» - верно выполнено более 95%  
«4» - верно выполнено 75%  
«3» - верно выполнено 50%  
«2» - верно выполнено менее 50%  
 - верно выполнено менее 25%  
На повышенном уровне ставится дополнительная оценка:  
«5» - верно выполнено 50%  
 
Литературное чтение 
На уровне начального общего образования проверяются следующие 

умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  
- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про 

себя»);  
- умения 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.  

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.).  

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.  

Ошибки:  
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- неправильное прочтение окончания независимого слова; 
 - замена слов по смыслу;  
- неправильная постановка ударения (более 2-х); 
 - чтение текста без смысловых пауз, нарушение темпа; 
 - нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
 - замена целых слов по оптическому сходству;  
- нарушение правил орфоэпического чтения; 
 - пропуски, вставки, перестановки слов, слогов, букв; 
 - персеверации слов, слогов, букв (повторение какого-либо слова, 

слога, буквы); 
 - антиципации слов, слогов, букв (предугадывание, домысливание); 
 - непродуктивные повторы; 
 - монотонность чтения, отсутствие средств выразительности; 
 - неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти 

в тесте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 
содержания прочитанного. 

Недочеты:  
- потеря, повтор строки при чтении;  
- не более двух неправильных ударений;  
- отдельные нарушение смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов;  
- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
 - нецелесообразность использования средств выразительности.  
Оценка навыков чтения (правильность, осознанность, 

выразительность) 
Выразительность чтения- это способность средствами устной речи 

передать слушателям главную мысль произведения и свое собственное 
отношение к нему. 

 Отметка «5» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, 
выделяет логические ударения, выражает своё отношение к читаемому; 
темп чтения и интонационный рисунок соответствует содержанию 
произведения.  

Отметка «4» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, 
выделяет логические ударения, но не выражает собственного отношения к 
читаемому; интонационный рисунок нарушен, допускает 1-2 ошибки или 3 
недочета.  

Отметка «3» - ученик читает нечетко, выделяет смысловые паузы и 
логические ударения, но темп и тон чтения не соответствует содержанию 
произведения, допускает 2-5 ошибок.  

Отметка «2» - ученик читает нечетко, выделяет смысловые паузы и 
логические ударения, но темп и тон чтения не соответствует содержанию 
произведения, более 5 ошибок.  

 отказывается выполнять задание. 
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Осознанность чтения - понимание замысла автора, осознание 
художественных средств, помогающих реализовать этот замысел, и 
осмысление своего собственного отношения к прочитанному:  

Отметка «5» - самостоятельно придумывает название, главная мысль 
текста верно и четко сформулирована, отвечает на вопросы по тексту полно 
и правильно. 

 Отметка «4» - выбирает наиболее точное название текста из 
нескольких предложенных, главная мысль текста верно сформулирована, 
отвечает на вопросы по тексту полно и правильно, может допускать 1-2 
ошибки, но самостоятельно их исправляет.  

Отметка «3» - главная мысль текста сформулирована с ошибкой или 
частично, ответы на вопросы даны расплывчатые или с ошибками.  

Отметка «2» – прочитанное не понимает или улавливает отдельные 
детали, главная мысль сформулирована неверно, на вопросы к тексту не 
отвечает.  

прочитанное не понимает или отказывается выполнять задание. 
Правильность чтения - плавное чтение без искажений, влияющих на 

смысл читаемого.  
Оценка «5» - если текст прочитан плавно, без искажений;  
Оценка «4» - если при чтении наблюдается до 4-х искажений слов, но 

в целом текст прочитан плавно;  
Оценка «3» - если при чтении наблюдается до 6 искажений слов; 
 Оценка «2» - если при чтении наблюдается более 6 искажений слов.  
Проверка уровня начитанности и читательских умений работать 

с текстом художественного произведения 
Проверочные работы:  
Оценка «5» - выполнено более 90% 
 Оценка «4» - выполнено 75%  
Оценка «3» - выполнено 50%  
Оценка «2» - выполнено менее 50%  
и если он все задания выполнил с ошибками или не приступил к 

выполнению заданий. 
Тесты:  
Оценка «5» - ученик набрал 90 – 100%;  
Оценка «4» - ученик набрал 89 – 70%;  
Оценка «3» - ученик набрал 69 – 50%;  
Оценка «2» - ученик набрал 49 – 30%;  
и если он все задания выполнил с ошибками или не приступил к 

выполнению заданий.  
Устные ответы по литературному чтению 
Оценка «5» - ставится, если ученик:  
 - полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  
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- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

 Оценка «4» - ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Оценка «3» - ставится, если ученик обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, но: - излагает материал 
неполно и допускает неточности в определении понятий; - не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; - излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 
в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «2» - ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 
части изученного материала, допускает ошибки в формулировке 
определений; 
и если ученик обнаруживает полное незнание изученного материала.  

Пересказ текста  
Подробный пересказ - наиболее доступный детям вид пересказа, он 

помогает учить логике рассуждений, развивает речь ребенка, обогащает 
память, приучает детей фиксировать внимание на фактах произведения. 

Пересказ, близкий к тексту, используется при работе над 
лирической прозой или художественным описанием. Обучая такому виду 
пересказа, следует добиваться от детей включения в речь слов и оборотов из 
произведения, употребления синтаксических конструкций, имеющих место 
в произведении. 

Выборочный пересказ удобен в том случае, если надо привлечь 
внимание детей к одному эпизоду произведения, помочь проследить 
отдельные мотивы, отобрать материал для характеристики героя и т.п. 

Краткий пересказ - при его подготовке требуется выявить в тексте 
самые существенные детали и передать их в собственной речи.  

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного 
самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или 
кратно, или по плану).  

Оценка «4» - пересказывает содержание частично с помощью учителя, 
допускает неточности в изложении текста.  

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов 
учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, 
допускает речевые ошибки.  

Оценка «2» - затрудняется пересказывать при помощи наводящих 
вопросов учителя, не может передать содержание прочитанного.  

Чтение стихотворения и прозаического текста наизусть 1-2 класс:  
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Отметка «5» – ученик читает четко, громко, соблюдает смысловые 
паузы, выделяет логические ударения. 

 Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, 
выделяет логические ударения, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

 Отметка «3» – ученик не выделяет смысловые паузы и логические 
ударения, допускает 2-5 ошибки.  

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок, 
и с помощью воспроизвести текст не может. 
 3-4 класс:  
Отметка «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, 

выделяет логические ударения, выражает свое отношение к читаемому; тон 
чтения и интонационный рисунок соответствуют содержанию 
произведения.  

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, 
выделяет логические ударения, но не выражает собственного отношения к 
читаемому; интонационный рисунок нарушен, допускает 1-2 ошибки или 3 
недочета.  

Отметка «3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и 
логические ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию 
произведения, допускает 2-5 ошибки.  

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок, 
и воспроизвести текст с помощью не может.  
Иностранный язык (английский)  
Оценивание устной речи учащихся Аудирование 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
каждого класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 
решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 
понимание содержания, услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 
решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
каждого класса. 

 Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 
смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
каждого класса.  

Говорение  
 Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 
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соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований для данного класса. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 
высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 
иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 
остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 
пределах программных требований для данного класса.  

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 
высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 
иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 
однако, понять содержание сказанного.  

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось 
или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 
материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 
большей части сказанного. 

 Чтение  
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена, и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили 
содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 
заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 
для данного класса. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 
решена, и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили 
содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 
частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 
решена, и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 
прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 
чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 
для данного класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 
решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в 
объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5».  
Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 
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лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 
изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 
использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 
лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

 Оценка «4».  
Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста или в 
формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 
допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 
запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 
В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 
пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 
которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые 
погрешности, в том числе при применении языковых средств, 
составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли 
не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 
ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас 
слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые 
из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика 
в построении высказывания. Не используются средства передачи 
логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 
Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 
выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 
пунктуации не соблюдаются.  

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные 
работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 
правильных ответов:  
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Контрольные работы  
От 50% до 69%  
От 70% до 90%  
От 91% до 100% 
 Самостоятельные работы, словарные диктанты 
 От 60% до 74%  
От 75% до 94% 
 От 95% до 100%  
Творческие письменные работы (письма, разные виды 

сочинений) оцениваются по пяти критериям:  
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 
соблюдение норм вежливости);  

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 
средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и деление текста на абзацы);  

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 
требованиям данного года обучения языку);  

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 
конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 
года обучения языку);  

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 
запятых).  

Математика 
 Особенности организации контроля по математике  
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 
контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 
самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 
работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 
заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 
одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные 
числа умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе 
проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 
выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 
действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 
тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 
помощью которых 31 проверяются знания табличных случаев сложения, 
вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 
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учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 
содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 
умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5—6 минут 
урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 
работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 
примеры, задания геометрического характера и др.). 

 В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 
примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая 
отметка за всю работу.  

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 
определяется с учетом тех видов задании, которые для данной работы 
являются основными.  

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют 
общим требованиям. Оценивание письменных работ: 

 В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 
правильность выполнения и объем выполненного задания.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  
Ошибки: 
 - вычислительные ошибки в примерах и задачах;  
- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
 - неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия);  
- не решенная до конца задача или пример; 
 - невыполненное задание;  
- незнание или неправильное применение свойств, правил, 

алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 
задания или используемых в ходе его выполнения; 

 - неправильный выбор действий, операций;  
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков;  
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа;  
- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным 
результатам; 

 - несоответствие выполненных измерений и геометрических 
построений заданным параметрам. 

Недочеты: 
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин);  
- ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок;  



 
 

146 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 
проверкой вычислительных умений и навыков; 

 - нерациональный прием вычислений;  
- не доведение до конца преобразований;  
 - наличие записи действий;  
- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;  
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  
Оценивание устных ответов. 
 В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  
Ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
 - неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание 

без помощи учителя;  
- при правильном выполнении задания неумение дать 

соответствующие объяснения. 
Недочеты:  
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать его;  
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
 - медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника; 
 - неправильное произношение математических терминов. 
 Характеристика цифровой оценки (отметки) «5» – уровень 

выполнения требований к ответу значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более двух недочетов; логичность и полнота изложения.  

«4» – уровень выполнения требований к ответу выше 
удовлетворительного: полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 
обсуждения. Незначительные нарушения логики изложения материала; 
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 
отдельные неточности в изложении материала.  

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 
нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений,  

и уровень выполнения требований неудовлетворительный, не может 
воспроизвести материал при помощи наводящих вопросов.  

Оценка письменных работ по математике 
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 За контрольную работу может быть выставлена одна или две отметки, 
в зависимости от того, сколько частей контрольной работы смог выполнить 
учащийся. Обязательной является только одна отметка: за обязательную 
часть. Именно она выставляется в журнал всем учащимся. Выполнение 
заданий дополнительной части оценивается отдельной отметкой, не 
связанной с отметкой за обязательную часть.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 
математике не снижается. За неряшливо оформленную работу, 
несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 
один балл, но не ниже «3».  

Работа, состоящая из примеров:  
«5» – без ошибок. 
 «4» – 1 ошибка и 1 – 2 недочета.  
«3» – 2 – 3 ошибки и 1 – 2 недочета или 3 и более недочета. 
 «2» – 4 и более ошибок. 
Или все задания выполнены неверно.  
Работа, состоящая из задач:  
«5» – без ошибок. 
 «4» – 1 – 2 недочета. 
 «3» – 1 ошибка и 3 – 4 недочета. 
 «2» – 2 и более ошибок. 
Или все задания выполнены неверно.  
Комбинированная работа:  
«5» – без ошибок.  
«4» – 1- 2 ошибки и 1 – 2 недочета, при этом ход решения задачи 

должен быть верным.  
«3» – 3 – 4 ошибки и 3 – 4 недочета, при этом ход решения задачи 

должен быть верным.  
«2» – 5 ошибки.  
Или  все задания выполнены неверно.  
Контрольный математический диктант:  
«5» – без ошибок.  
«4» – 1 – 2 ошибки.  
«3» – 3 – 4 ошибки.  
«2» – более 4 ошибок. 
Или все задания выполнены неверно.  
Тест:  
«5» – выполнено 95% заданий.  
«4» – выполнено 94-75% заданий. 
 «3» – выполнено 74-50% заданий.  
«2» – выполнено 49-25% заданий.  
 
Окружающий мир 
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 Особенности организации контроля по окружающему миру Основная 
цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 
примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

 Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 
образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 
устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 
развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 
оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют 
учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 
конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 
ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 
материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 
умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 
проанализировать, найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 
особенности на уроках данной образовательной области. Можно выделить 
следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-
рассуждение. 

 Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое 
описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 
существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа 
учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 
отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает 
желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, 
а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 
жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 
литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 
рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 
обобщить полученные знания, правильно установить причинно-
следственные, пространственные и временные связи, использовать 
приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 
таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 
развития школьника, сформированности логического мышления, 
воображения, связной речи-рассуждения. 

 При письменной проверке знаний по предмету используются также 
контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, 
что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 
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школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким 
вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 
высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 
карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 
схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания 
целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 
Интересной формой письменной формой контроля сформированности 
представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 
учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 
передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.  

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как 
устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 
лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется 
в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления 
детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня 
развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 
наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.  

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки  
Ошибки:  
- неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 
 - нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 
 - неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 
 - ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 
 - незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 
 - отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное 

заполнение таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 
иллюстративным материалом; 

 - ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 
результату; 

 - неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в 
правильном показе изученных объектов (природоведческих и 
исторических). Недочеты:  

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 
отрицательно на результат работы;  

отсутствие обозначений и подписей; 
 - отдельные нарушения последовательности операций при 

проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 
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 - неточности в определении назначения прибора, его применение 
осуществляется после наводящих вопросов;  

- неточности при нахождении объекта на карте.  
 Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 «5» – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 
полнота изложения. 

 «4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность 
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 
отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не 
более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 
нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 
логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 
аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Основы религиозных культур и светской этики 
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 
устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 
развернутого ответа с большой затратой времени, а также творческие 
работы, к ним относятся: мини-сочинения, сообщения по теме, составление 
кроссвордов и т.д.  

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Для 
отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 
проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. 

 Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 
действий, которыми необходимо овладеть учащимся в рамках данной 
учебной задачи. При использовании тестовой формы контроля 
руководствуются характеристиками цифровой отметки по учебному 
предмету «Окружающий мир». В случае невыполнения теста с 
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обучающимися проводится работа над ошибками, выполняется повторное 
тестирование. Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.  

 При пересказе текста учитель руководствуется характеристиками 
цифровой отметки по учебному предмету «Литературное чтение». Одним из 
способов оценивания обучающимся своей деятельности и учителем 
учебных результатов обучающихся является систематическое обращение к 
материалам рубрик учебника: учащиеся под руководством учителя 
формулируют в начале урока его задачи и анализируют в конце урока 
достижение (или не достижение) предполагаемых результатов. 

 Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, 
которой каждый обучающийся в конце каждого полугодия должен 
продемонстрировать (показать) все, на что он способен. Главным моментом 
в проектной деятельности является – защита проекта, которая оценивается 
учителем.  

Музыка 
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, 

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, 
кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, 
презентаций. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя 
являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе 
каждого класса, и примерные нормы оценки.  

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 
учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 
на основе полученных знаний. 

 Отметка «5» Дан правильный и полный ответ, включающий 
характеристику содержания музыкального произведения, средств 
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

 Отметка «4» Ответ правильный, но неполный: дана характеристика 
содержания музыкального произведения, средств музыкальной 
выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

 Отметка «3» Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 
вопросов учителя;  

Отметка «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 ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 
Учёт полученных данных, с одной стороны, 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.  

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 
предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 
тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 Отметка «5» Знание мелодической линии и текста песни, чистое 
интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное 
исполнение;  

Отметка «4» Знание мелодической линии и текста песни, в основном 
чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 
выразительное;  

Отметка «3» Допускаются отдельные неточности в исполнении 
мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое 
исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное;  

Отметка «2» Исполнение неуверенное, фальшивое.  
Музыкальная терминология. 
 Отметка «5» Твердое знание терминов и понятий, умение применять 

это значение на практике. 
 Отметка «4» Неточность в формулировках терминов и понятий, 

умение частично применять их на практике.  
Отметка «3» Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, 

неумение использовать их на практике.  
Отметка «2» Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков 

использования их на практике.  
Отметка «1» Отказ от ответа.  
Критерии оценивания устного ответа  
Отметка «5» Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, 
дизайна, скульптуры; Выделяет особенности образного языка 
конструктивных видов искусства, единства функционального 
художественно-образных начал и их социальную роль; Знает основные 
этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 
тенденции современного конструктивного искусства.  

Отметка «4» Учащиеся полностью овладел программным материалом, 
но при изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

 Отметка «3» Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
Допускает неточности в изложении изученного материала. 
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 Отметка «2» Учащийся допускает грубые ошибки в ответе Не 
справляется с поставленной целью урока.  

Музыкальная викторина  
Отметка «5» Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;  
Отметка «4» Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 
 Отметка «3» Четыре музыкальных номера не отгаданы;  
Отметка «2» Пять и более музыкальных номеров не отгаданы 
учащимся. Оценка тестовой работы 
 Отметка «5» При выполнении 100-90% объёма работы 
 Отметка «4» При выполнении 89 - 76% объёма работы  
Отметка «3» При выполнении 75 - 50% объёма работы 
 Отметка «2» При выполнении 49 - 0 % объёма работы 
 Оценка сообщения 
 Отметка «5» Работа содержательна, логична, изложение материала 

аргументировано, сделаны общие выводы по теме. Показано умение 
анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 
Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 
критическую оценку. Работа демонстрирует индивидуальность стиля 
автора. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к 
реферату, грамотно. 

 Отметка «4» Работа содержательна, изложение материала 
аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение 
недостаточно систематизировано и последовательно. Показано умение 
анализировать различные источники информации, но работа содержит 
отдельные неточности. Показано умение систематизировать и обобщать 
информацию, давать ей критическую оценку. Работа оформлена в 
соответствии с планом, но не соблюдены все требования по оформлению 
реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

 Отметка «3» Тема реферата раскрыта поверхностно. Изложение 
материала непоследовательно. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 
Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 
допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

 Отметка «2» Тема реферата не раскрыта. Работа оформлена с 
грубыми нарушениями требований к реферату. 

 Оценка проектной работы  
Отметка «5» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. Проявлены творчество, 
инициатива. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 
качеством исполнения, соответствует заявленной теме.  

Отметка «4» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 
ошибки, неточности в оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный 
продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме.  
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Отметка «3» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 
Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта 

. Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен.  
Изобразительное искусство. 
  На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень 

восприятия учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и 
уровень выполнения практических заданий. Причем решающую роль при 
выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 
деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному 
искусству.  

Отметка по изобразительному искусству должна быть 
стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. Анализ 
учебных и творческих работ учащихся Правильное понимание 
поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ.  

Раскрытие темы: - осмысление темы и достижение образной точности; 
- импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении 
работы; - оригинальность замысла. 

 Композиция: - знание, понимание и применение на практике 
основных законов композиции; - органичность и целостность 
композиционного решения. 

 Рисунок: - владение основами изобразительной грамоты (умение 
последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи 
пропорций и характера изображаемого объекта, выявление конструктивных 
и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой 
проработки и расположения в пространстве, передачи тональных 
отношений при сохранении цельности изображения).  

В зависимости от поставленных задач: - степень сходства 
изображения с предметами реальной действительности (реалистический 
рисунок); - умение решать задачи, основанные на ассоциативном 
восприятии окружающего мира через трансформацию природных и 
искусственных форм.  

Цветовое решение: - знание ключевых понятий цветоведения из 
области физических основ цвета и основ его зрительного восприятия; - 
умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

 Техника исполнения: - умение использовать основные 
изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, 
цвет, тон, фактура; - владение различными техниками и приемами в области 
изобразительного искусства; - использование современных материалов; - 
наличие культуры исполнительского мастерства.  

Практические задания (индивидуальное задание). 
 Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, 

отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно 
продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно 
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переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 
знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 
применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, качественно и творчески.  

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но 
допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть 
нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил 
малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с 
небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно 

. Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 
минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 
пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 
испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 
рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 
отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 
технологической последовательности;  

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса 
рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет 
даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 
определенными в образовательном стандарте.  

Устный ответ  
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, 

может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 
конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя; 

 Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, 
допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 
конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы;  

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного 
материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 
словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо 
отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 
может изложить его своими словами, не может привести конкретные 
примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты)  
5 (отлично) - ученик ответил правильно на 100% - 80% вопросов; 
 4 (хорошо) - ученик ответил правильно на 79% - 51% вопросов; 
 3 (удовлетворительно) - ученик ответил правильно на 50% - 30% 

вопросов;  
 2 (неудовлетворительно) - ученик ответил правильно на менее 30% 

вопросов. 
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 Нормы оценки творческого проекта  
Оценка «5» выставляется, если требования к пояснительной записке 

полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. 
Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 
соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 
изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть 
интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое 
творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, 
решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа 
имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого 
применения. Работу или полученные результаты исследования можно 
использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках.  

Оценка «4» выставляется, если пояснительная записка имеет 
небольшие отклонения от рекомендаций. Работа выполнена технически 
грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 
эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного 
творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе 
исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 
помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление 
решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую 
экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

 Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 
отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 
выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 
технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 
помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 
технике. 

 Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 
отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 
выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 
технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 
помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 
технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться 
по назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми 
отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, 
изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к 
возможности использования изделия.  

Технология 
 Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) Словесная 

оценка – это краткая характеристика результатов учебного труда 
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 
учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
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оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.  

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе 
 «5» (отлично) - учащийся полностью справляется с поставленной 

задачей; правильно излагает изученный материал и умеет применить 
полученные знания на практике.  

«4» (хорошо) - учащийся полностью овладел программным 
материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 
характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты 
творческой работы.  

«3» (удовлетворительно) - учащийся слабо справляется с 
поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного 
материала.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении 
практических работ. 

 При выставлении отметки за выполнение практической работы, 
учитываются результаты наблюдения за процессом труда школьников, 
качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени.  

«5» (отлично) - ставится, если обучающимся: - тщательно 
спланирован труд и рационально организовано рабочее место; - правильно 
выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 
работа; - изделие изготовлено с учетом установленных требований; - 
полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «4» (хорошо) - ставится, если обучающимся: - допущены 
незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; - в основном правильно выполняются приемы труда; - работа 
выполнялась самостоятельно; - норма времени выполнена или 
недовыполнена на 10-15 %; - изделие изготовлено с незначительными 
отклонениями; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «3» (удовлетворительно) - ставится, если обучающимся: - допущены 
недостатки в планировании труда и организации рабочего места; - 
отдельные приемы труда выполнялись неправильно; - самостоятельность в 
работе была низкой; - норма времени недовыполнена на 15-20%; - изделие 
изготовлено с нарушением отдельных требований; - не полностью 
соблюдались правила техники безопасности;  

 «2» (неудовлетворительно) - недопустима, так как она может 
погасить интерес ребёнка и соответственно его потребность в творческой 
деятельности.  

На этапе завершения работы над изделием работы оцениваются по 
следующим критериям 
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: - качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и 
работы в целом;  

- степень самостоятельности;  
- уровень творческой деятельности;  
- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; - чёткость, 

полнота и правильность ответа;  
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным образцом характеристикам;  
- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании 

средств;  
- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, 

внесения творческих элементов в конструкцию или технологию 
изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

 В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на 
умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и 
искать, отбирать необходимую информацию, находить решение 
возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным 
параметрам и оформлять выступление.  

Кроме того, отмечать активность, инициативность, 
коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 
вносить предложения для выполнения практической части задания, 
защищать проект.  

Физическая культура  
По предмету физическая культура оцениваются физическая 
подготовленность, практические умения и навыки, теоретические знания, 
навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности, 
динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными 
или предшествующими промежуточными значениями (учитывается 
базовый уровень здоровья, физической подготовленности), 
сформированность общеучебных действий.  

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры 
 «2» (неудовлетворительно) в зависимости от следующих условий:  
- учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным 

условиям и видам спортивных занятий или урока, не выполняют требования 
техники безопасности; 

 - учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии 
здоровья, при этом не имеющий стойкой мотивации к занятиям 
физическими упражнениями, нет положительных изменений в физических 
возможностях обучающегося, которые должны быть замечены учителем;   

- учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в 
формировании навыков, умений в развитии морально-волевых или 
физических качеств; 

 - учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, 
не овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий, 
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необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 
физической культуры. 

 «3» (удовлетворительно) в зависимости от следующих условий:  
- учащийся выполняет все требования по технике безопасности и 

правила повеления в спортивном зале и на стадионе, соблюдает 
гигиенические требования;  

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 
при этом старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, 
есть незначительные, но положительные изменения в физических 
возможностях, которые могут быть замечены учителем;  

- учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в 
формировании навыков, умений в развитии физических и морально-
волевых качеств в течение четверти, полугодия;  

- учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, 
овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий, 
необходимыми теоретическими и практическими в области физической 
культуры. 

 «4» (хорошо) в зависимости от следующих условий 
: - учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования 

техники безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда 
при выполнении физических упражнений;  

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 
при этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 
положительные изменения в физических возможностях, которые замечены 
учителем; 

 - учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в 
формировании качеств, умений и в развитии физических и морально-
волевых качеств в течение четверти, полугодия, года, успешно сдаёт или 
подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 
культуре для своего возраста; 

 - учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, 
овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания 
посильной помощи в судействе или организации урока, а также 
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 
физической культуры. 

 «5» (отлично) в зависимости от следующих условий:  
- учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по 

технике безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда 
при выполнении физических упражнений; 

 - учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 
при этом стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть  
существенные положительные изменения в физических возможностях 
обучающихся, которые замечены учителем; 
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 - учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги 
в формировании навыков, умений и в развитии физических или 
моральноволевых качеств в течение четверти, полугодия; - учащийся 
успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 
физической культуре, для своего возраста; 

 - учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, 
овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания 
посильной помощи в судействе школьных соревнований или организации 
классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и 
теоретическими и практическими знаниями в области физической 
культуры.  

Оценивая успехи по физической культуре, принимаются во внимание 
индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом 
воспитании особенно велика. Индивидуальные особенности, которые 
необходимо учитывать, можно разделить на две группы: телесные и 
психические.  

Телесные – это особенности физического развития (длина и масса 
тела), тип телосложения (астеноидный, дигестивный, торакальный и 
мышечный). 

 Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при 
выставлении оценок требуют дети дигестивного (с избыточной массой) и 
астеноидного (слабого) типа телосложения. 

 В ряде случаев следует обращать внимание на особенности строения 
тела, костно-мышечного аппарата, также влияющих на овладение 
отдельными разделами программы или на выполнение нормативов.  

При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет также 
учёт психических особенностей личности. 

 Детям с заторможенным восприятием и мышлением необходимо 
больше времени для осмысления заданий учителя, подготовки к ответу, 
выполнения упражнения. 

 Учащимся с плохой двигательной памятью труднее воспроизвести 
требуемые образцы или отдельные детали осваиваемых движений.  

Эмоциональным, легковозбудимым учащимся следует создать 
спокойную, доброжелательную обстановку, в которой они могли бы 
продемонстрировать свои достижения.  

Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми качествами 
учащимся необходимо дать время для адаптации к условиям повышенной 
трудности заданий, оказать им более надёжную страховку и помощь и т. д.  

При учёте индивидуальных особенностей учителю необходимо быть 
максимально тактичным, внимательным, не унижать достоинство 
учащегося, использовать оценку таким образом, чтобы она способствовала 
повышению и дальнейшему развитию интереса учащихся к физической 
культуре. 
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 При оценивании учебных достижений по физической культуре 
учитывается динамика индивидуальных показателей. Если ребенок 
изначально имел невысокий уровень физической подготовки, но  
существенно прибавил в своем развитии, он достоин высокой оценки. Это 
будет служить дополнительным стимулом для дальнейшего развития и 
роста ученика, а главное, укрепит его желание заниматься физическими 
упражнениями. 

 Оценивание обучающихся, освобожденных от физических нагрузок, 
и обучающихся специальной медицинской группы проводится по 
следующим показателям: 

 - выполнение теоретических заданий на уроках (правила игры, 
техника безопасности, и т. д);  

- подготовка и проведение разминки; 
 - подготовка реферата;  
- тестирование, основа которого – тест – представляет собой 

стандартное задание, соответствующее требованиям однозначности, 
краткости и простоты.  

Его выполнение позволяет оценить уровень знаний каждого 
учащегося и определить степень усвоения теоретического материала.  

Особенности оценивания достижений обучающихся при изучении 
программ учебных курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности. 

 При изучении учебных курсов, модулей части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, курсов 
внеурочной деятельности допускается применение без балльного 
оценивания отметок «зачтено», «не зачтено».  

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания 
знаний обучающихся. Освоение общеобразовательной программы за 
первый класс, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, сопровождается фиксацией в виде следующих записей: - на 
бумажном носителе (личная карта обучающегося) – «освоил» - сокращенное 
«осв.», «не освоил» - сокращенное «не осв»; - в электронном журнале – 
«освоил» - сокращенное «осв», «не освоил» - сокращенное «не осв.». 

 Оценка предметных результатов в ходе контрольных мероприятий 
осуществляется в соответствии с графиком контрольных мероприятий, 
утвержденным директором школы.  

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 
обучающимися тематических планируемых результатов по учебному 
предмету, курсу, модулю: оценка за контрольную (проверочную, 
практическую, творческую и т.п.) работу по изученной теме.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце ее изучения. 

 Промежуточная аттестация 
 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  
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образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном образовательной организацией.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 
календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится, начиная с второго класса, в конце каждого учебного года по 
каждому изучаемому учебному предмету, курсу, модулю и курсу 
внеурочной деятельности.  

Итогом промежуточной аттестации является годовая отметка, которая 
определяется как среднее арифметическое четвертных отметок.  

Четвертная отметка рассчитывается в виде средневзвешенного балла, 
учитывающего результаты накопленной оценки и результат выполнения 
тематических проверочных (контрольных, практических, творческих и т.п.) 
работ, и фиксируется в классном журнале. 

 Отметка за промежуточную аттестацию, фиксирующая достижение 
предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий, 
является основанием для перевода обучающихся в следующий класс.  

Обучающиеся первого класса, успешно выполнившие более половины 
тематических проверочных работ (контрольных, практических, творческих 
работ и т.п.) от всего количества тематических проверочных работ, 
предусмотренных рабочей программой по каждому учебному предмету, 
считаются освоившими в полном объеме соответствующую 
образовательную программу учебного года. 

 В электронном журнале вместо годовой отметки делается запись 
«освоил» (сокращенно – «осв.»), в противном случае делается запись «не 
освоил» (сокращенно – «не осв.»).  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
образовательной организацией, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не 
включается время болезни обучающегося. 

 Повторная промежуточная аттестация в первый раз проводится 
учителем, преподающим соответствующий учебный предмет, курс, модуль. 
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 Формы и сроки повторной промежуточной аттестации, проводимой в 
первый раз, утверждаются приказом директора школы. 

 Контрольно-измерительные материалы для проведения повторной 
промежуточной аттестации разрабатывает методическое объединение 
учителей начальных классов. 

Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются 
протоколом по утвержденной форме. При положительном результате 
повторной промежуточной аттестации педагогический совет принимает 
решение о переводе обучающегося в следующий класс. В случае 
непрохождения обучающимся повторной промежуточной аттестации ему 
предоставляется право пройти повторную промежуточную аттестацию во 
второй раз. Для проведения повторной промежуточной аттестации во 
второй раз создается комиссия в количестве трех человек. 

 Персональный состав комиссии, формы и сроки проведения 
повторной промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 
школы. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального 
общего образования, не допускаются к обучению на уровне основного 
общего образования.  

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности. 
Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности – это 
процедура контроля результатов освоения обучающимися всего объема или 
части конкретной программы курса внеурочной деятельности.  

Оценке подлежит уровень достижения обучающимися планируемых 
результатов, которые зафиксированы педагогами в рабочих программах 
курсов внеурочной деятельности. 

 Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности может 
проводиться в следующих формах: практическая работа, портфолио 
индивидуальных достижений обучающегося, творческая работа, групповое 
или коллективное творческое дело, защита проектной работы, защита 
исследовательской работы, конкурс, олимпиада, отчетный концерт, 
презентация, доклад, разработка изделия, макета, предмета декора и 
живописи, соревнование, выполнение контрольных нормативов.  

Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной 
деятельности, если он успешно прошел промежуточную аттестацию. 

Отметка за промежуточную аттестацию курсов внеурочной 
деятельности не является основанием для перевода обучающихся в 
следующий класс.  
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 Повторная промежуточная аттестация курсов внеурочной 
деятельности не проводится. Неосвоение обучающимся программы курса 
внеурочной деятельности служит основанием для корректировки рабочей 
программы педагога.  

Промежуточная аттестация экстернов  
Лица, осваивающие образовательную программу начального общего 

образования в форме семейного образования, вправе пройти 
промежуточную аттестацию в образовательной организации.  

По заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего гражданин зачисляется приказом директора школы в 
контингент обучающихся. При прохождении промежуточной аттестации на 
уровне начального общего образования экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования. Для проведения промежуточной 
аттестации экстерна создается комиссия в количестве трех человек. 
Персональный состав комиссии, формы и график прохождения 
промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы. 
График прохождения промежуточной аттестации предварительно 
согласовывается с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего. 

 Промежуточная аттестация экстернов проводится не более чем по 
одному учебному предмету (курсу) в день.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения 
промежуточной аттестации экстернов на уровне начального общего 
образования разрабатывает методическое объединение учителей начальных 
классов. 

 В случае предоставления документов, подтверждающих результаты 
освоения учебных предметов, курсов в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, по заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего школа проводит зачет 
таких результатов.  

Результаты прохождения экстерном промежуточной аттестации 
оформляются протоколом установленной формы. При положительном 
результате прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 
образовательной организации и ему выдается справка о прохождении 
промежуточной аттестации по образцу, установленному образовательной 
организацией.  

Ликвидация академической задолженности экстернов проводится в 
том же порядке, что и для обучающихся, получающих образование очно. 

 Обучающиеся по образовательной программе начального общего 
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 
образование в образовательной организации.  
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 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 
образовательной организации и складывается из результатов накопленной 
оценки и итоговой работы по учебному предмету.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 
на основном содержании учебного предмета с учетом формируемых 
метапредметных действий. 

 Независимая оценка качества образования – всероссийские 
проверочные работы (далее – ВПР) являются комплексным проектом в 
области оценки качества образования, направленным на развитие единого 
образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг 
введения федеральных государственных образовательных стандартов, 
формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 
стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 
обучающихся.  

Всероссийские проверочные работы проводятся в 4 классе по 
русскому языку, математике, окружающему миру согласно нормативным 
правовым актам федерального и регионального уровней и включаются в 
график контрольных мероприятий школы.  

Результаты ВПР являются основанием для корректировки рабочих 
программ, индивидуализации учебного процесса, повышения квалификации 
педагогических работников.  

Образовательная организация участвует в мониторинговых 
исследованиях муниципального, регионального и федерального уровней. 
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 
корректировки учебно-воспитательной деятельности в образовательной 
организации, повышения квалификации педагогических работников 
 
2.Содержательный раздел 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования и разрабатываться на основе требований ФГОС и 
ФОП к результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать: 

-содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля; 

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

-тематическое планирование с указанием количества академических 
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часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 
курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и 
возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 
программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 
используемыми для обучения и воспитания различных групп 
пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 
должны содержать указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей формируютсяс учетом 
рабочей программы воспитания. 

 
 

В приложении  к основной образовательной программе начального 
общего образования размещены рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), которые будут 
изучаться в первых-четвёртых классах в 2023/2024 учебном году: 
Учебные предметы, учебные курсы, учебные модули 
 

Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык (английский) 
Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль «Основы 
светской этики» 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Физическая культура 
 Спортивные игры 
 Решение нестандартных задач 
 Курсы внеурочной деятельности 
 «Разговор о важном» 
 «Арктиковедение» 
 «Морянка» 
 «Школа вежливых наук» 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся 

 
Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС НОО и ФОП, и призвана способствовать 
реализации развивающего потенциала начального общего образования, 
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 
основа образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам 
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 
сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, если они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС 
НОО к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Универсальные учебные действия 
трактуются во ФГОС НОО как обобщенные учебные действия, 
позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 
областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 
В соответствии с ФГОС НОО и ФОП НОО программа формирования 
универсальных (обобщенных) учебных действий (далее – УУД) МБОУ 
СШ №45 включает: 
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий 
с содержанием учебных предметов; 
 характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий. 
 
1. Цели программы формирования УУД 
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 
реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением 
предметного содержания обучения и достижениями обучающегося 
в области метапредметных результатов. Это взаимодействие  проявляется 
в следующем: 
 предметные знания, умения и способы деятельности являются 
содержательной основой становления УУД; 
 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 
как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности 
на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 
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всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе 
в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 
информационного взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса); 
 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 
деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 
учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 
обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 
предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 
 построение учебного процесса с учетом реализации цели 
формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 
обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 
обучающегося, и формирует способности к вариативному восприятию 
предметного содержания в условиях реального и виртуального 
представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов. 

2. Характеристика особенностей УУД 

Вид УУД В чем выражается 

Познавательные Отражают совокупность операций в учебно-
познавательной деятельности учеников и включают: 

 методы познания окружающего мира, в том 
числе представленного на экране в виде 
виртуального отображения реальной 
действительности: наблюдение, элементарные 
опыты и эксперименты; измерения и другое; 

 базовые логические и базовые 
исследовательские операции: сравнение, 
анализ, обобщение, классификация, сериация, 
выдвижение предположений, проведение 
опыта, мини-исследования и другое; 

 работа с информацией разного вида и форм, 
в том числе графических: таблицы, диаграммы, 
инфограммы, схемы; аудио- и видеоформаты 
(возможно, на экране). 

Познавательные УУД включают перечень базовых 
логических действий; базовых исследовательских 
действий; работу с информацией 
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Коммуникативны
е 

Представляют собой основание для формирования 
готовности ученика к информационному 
взаимодействию с окружающим миром: 

 средой обитания; 

 членами многонационального 
поликультурного общества разного возраста; 

 представителями разных социальных групп, 
в том числе представленными на экране в виде 
виртуального отображения реальной 
действительности; 

 с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, 
используя цифровую образовательную среду класса, 
образовательной организации. 

Характеризуются четырьмя группами учебных 
операций, которые обеспечивают: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, 
типов, назначений; аналитическую текстовую 
деятельность с ними; 

 успешное участие ученика в диалогическом 
взаимодействии с субъектами школ – знание 
и соблюдение правил учебного диалога – в том 
числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного 
взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую 
деятельность: самостоятельное создание 
текстов разного типа – описания, рассуждения, 
повествования – создание и видоизменение 
экранных или виртуальных объектов учебного, 
художественного, бытового назначения, 
то есть самостоятельный поиск, 
реконструкция, динамическое представление; 

 результативное взаимодействие с участниками 
совместной деятельности: высказывание 
собственного мнения, учет суждений других 
собеседников, умение договариваться, 
уступать, вырабатывать общую точку зрения, 
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в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 

Коммуникативные УУД включают перечень 
действий участника учебного диалога, действия, 
которые связаны со смысловым чтением и текстовой 
деятельностью, а также УУД, которые обеспечивают 
монологические формы речи: описание, 
рассуждение, повествование 

Регулятивные Отражают совокупность учебных операций, которые 
обеспечивают становление рефлексивных качеств 
ученика. На уровне начального общего 
образования – на пропедевтическом уровне. 

Выделяют шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать ее решение; 

 контролировать полученный результат 
деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его 
соответствие выбранному способу; 

 предвидеть или прогнозировать трудности 
и ошибки при решении данной учебной задачи; 

 корректировать при необходимости процесс 
деятельности. 

Регулятивные УУД включают перечень действий 
саморегуляции, самоконтроля и самооценки 

Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий 
2.1. Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих 
в учебно-познавательной деятельности обучающихся, и включают: 
 методы познания окружающего мира, в том числе представленного 
(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 
(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 
 базовые логические и базовые исследовательские операции 
(сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение 
предположений, проведение опыта, мини-исследования и др.); 
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 работу с информацией, представленной в разном виде и формах, 
в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), 
аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 
способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 
2.2. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 
готовности обучающегося 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 УУД формируются в том числе при использовании 
цифровой образовательной среды класса и цифровой образовательной 
среды МБОУ СШ №45. 
Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 
операций, обеспечивающих: 
 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 
аналитическую текстовую деятельность с ними; 
 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии 
с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 
учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия; 
 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 
создание текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), 
создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 
художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 
реконструкция, динамическое представление); 
 результативное взаимодействие с участниками совместной 
деятельности (высказывание собственного мнения, учет суждений других 
собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 
точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 
     Коммуникативные УУД: 
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; 
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 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления; 
    Познавательные УУД: 
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; 
 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; 
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 
 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; 
 
2) совместная деятельность: 
 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.     
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 
определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 
коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному 
самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 
числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 
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. 
  

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося 
(на уровне начального общего образования их формирование 
осуществляется на пропедевтическом уровне). 
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Выделяются шесть групп операций: 
 принимать и удерживать учебную задачу; 
 планировать ее решение; 
 контролировать полученный результат деятельности; 
 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 
способу; 
 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 
данной учебной задачи; 
 корректировать при необходимости процесс деятельности. 
1) самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
   Педагоги МБОУ СШ  №45 используют в своей деятельности 
федеральные рабочие программы учебных предметов, в которых 
требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены 
в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность 
к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 
участие которых обеспечивает ее успешность: 
 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 
(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том 
числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 
 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 
оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 
3. Методические позиции, являющиеся механизмом конструирования 
образовательного процесса 
3.1. Педагоги  школы в рамках образовательного процесса проводят анализ 
содержания учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливают 
те содержательные линии, которые способствуют формированию разных 
метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 
предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 
применения определенного познавательного, коммуникативного или 
регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад 
в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного 
предмета. 
Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 
приоритеты учебных предметов для формирования качества 
универсальности на данном предметном содержании. 
На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагоги 
предлагают задания, требующие применения учебного действия или 
операций на разном предметном содержании. 
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Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования 
его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 
формироваться обобщенное видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 
«наблюдать – значит...», «сравнение – это...», «контролировать – значит...» 
и др. 
Учитель делает вывод о том, что универсальность (независимость 
от конкретного содержания) как свойство учебного действия 
сформировалась. 
3.2. Педагоги МБОУ СШ №45 в рамках образовательного процесса 
используют виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 
применение универсальных действий: 
 поисковая, в том числе с использованием электронных 
образовательных и информационных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
 исследовательская; 
 творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 
моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться 
от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 
методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся 
в готовом виде. 
В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз 
вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 
учебных 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 
обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 
противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 
деятельность в школе осуществляется также с использованием 
информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 
объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе 
в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. Например: 
 организация наблюдений в естественных природных условиях; 
 организация наблюдений в условиях экранного (виртуального) 
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих 
реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику 
в условиях школы (объекты природы, художественные визуализации, 
технологические процессы и др.); 
 организация наблюдения литературного текста, с помощью которого 
строится аналитическая текстовая деятельность. 



 
 

176 

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. 
Данные формы работы проводятся педагогами систематически по всем 
учебным предметам, что способствует формированию универсальности 
учебного действия. 
3.3. Педагоги школы в рамках образовательного процесса применяют 
систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 
действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной 
задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах 
указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 
операции, постепенно обучающиеся 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: 
 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят 
к самостоятельным аналитическим оценкам; 
 выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата 
и процесса деятельности; 
 развивается способность корректировать процесс выполнения 
задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. 
Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 
деятельности развивает способность обучающихся работать не только 
в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 
Задания, требующие применения одинаковых способов действий 
на различном предметном содержании: 
1. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 
 нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
 определение их сходства, тождества, похожести; 
 определение индивидуальности, специфических черт объекта. 
Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый 
вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 
объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные 
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) 
и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 
похожести с другими. 
2. Классификация как УУД включает: 
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 анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
 сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 
на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 
 выделение общих главных (существенных) признаков всех 
имеющихся объектов; 
 разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 
(существенному) признаку. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 
моделей объектов) большее их количество, в отличие от реальных условий, 
для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 
(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 
моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 
в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 
3. Обобщение как УУД включает следующие операции: 
 сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение 
их общих признаков; 
 анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 
(инвариантных) существенных признаков (свойств); 
 игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого 
предмета; 
 сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного 
признака всех анализируемых предметов. 
Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 
моделей объектов) большее их количество, в отличие от реальных условий, 
для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 
признаков. 
При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 
формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 
применения одинаковых способов действий на различном предметном 
содержании, формирует у обучающихся четкое представление 
об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной 
характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 
завершения ими освоения программы начального общего образования. 
Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как 
в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 
балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 
деятельности. В задачу педагогического работника МБОУ СШ №45 входит 
проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки 
и встретившиеся трудности. 
4. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов 
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4.1. В федеральных рабочих программах учебных предметов, которые 
педагоги школы используют без изменений, содержание метапредметных 
достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 
которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета 
представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 
году обучения на уровне начального общего образования. В 1-х и 2-х 
классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только 
к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 
4.2. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 
УУД представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения»: 
 познавательные УУД включают перечень базовых логических 
действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией; 
 коммуникативные УУД включают перечень действий участника 
учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 
деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы 
речи (описание, рассуждение, повествование); 
 регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 
самоконтроля и самооценки. 
Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 
совместной деятельности. 
Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов 
Название учебного 
предмета 

Формирование универсальных учебных 
действий 

Русский язык 
 

Познавательные, коммуникативные и 
регулятивные: 
- работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-
следственных связей; 
- морфологическая и синтаксическая структура 
языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв 
обеспечивает развитие знаково-символических 
действий: 
• 1-й класс – замещение (например, звука 
буквой) 
• 2-й класс – моделирование (например, состава 
слова путём составления схемы) 
• 3-4-й класс – преобразования модели 
(видоизменения слова). 

Литературное чтение 
 

Все виды универсальных учебных действий: 
- смыслообразование через прослеживание 
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судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов; 
- самоопределение и самопознание на основе 
сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений; 
- основы гражданской идентичности путём 
знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и 
переживания гордости и сопричастности 
подвигам его граждан; 
- эстетические ценности и на их основе 
эстетические критерии; 
- нравственно-этические оценивания через 
выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностная децентрация на 
основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 
- умение произвольно и выразительно строить 
контекстную речь; 
- умение устанавливать логическую причинно-
следственную последовательность событий и 
действий героев произведений; 
- умение строить план с выделением 
существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык 
(английский) 

Обеспечивает развитие коммуникативных 
действий, формирует коммуникативную 
культуру: 
- общее речевое развитие на основе 
формирования 
обобщенных лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса; 
- развитие произвольности и осознанности 
монологической и диалогической речи; 
- развитие письменной речи; 
- формирование ориентации на партнёра, его 
высказывания, поведение, уважение интересов 
партнёра, умение слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение; 
- понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; 
- умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; 
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- сочинение оригинального текста на основе 
плана. 

Математика Развивает познавательные универсальные 
действия, в первую очередь, логические: 
- планирование последовательности шагов при 
решении задач; 
- развитие способа и результата действия; 
- выбор способа достижения поставленной 
цели; 
- использование знаково-символических 
средств для моделирования математической 
ситуации; 
- сравнение и классификация (предметов, 
чисел, 
геометрических фигур) по существенному 
основанию; 
- формирование общего приёма решения задач. 

Окружающий мир, 
ОРКСЭ 

Обеспечивают целостную научную картину 
природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством осознания 
своего места в обществе, создает основу 
становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской 
гражданской идентичности личности: 
- умение различать государственную 
символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности 
столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву – столицу 
России,свой регион и его столицу; 
- ознакомление с особенностями некоторых 
зарубежных стран; 
- умение различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее. 
Ориентация в основных исторических 
событиях своего народа и России: 
- фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи и своего народа; 
- формирование основ экологического 
сознания, грамотности  культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; 
- развивать нормы и правила взаимоотношений 
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человека с другими людьми, социальными 
группами и сообществами; 
- принятие правил здорового образа жизни; 
- овладение начальными формами 
исследовательской деятельности (поиск и 
работа с информацией); 
- устанавливание причинно-следственных 
связей в 
окружающем мире, классификация объектов 
живой и неживой природы. 

Музыка Обеспечивает формирование 
коммуникативных, 
познавательных действий: 
- приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры 
и традициям; 
- многообразие музыкального фольклора 
России, образцы народной и профессиональной 
музыки; 
- развитие эмпатии и умения выявлять 
выраженные в музыке настроения и чувства; 
- передавать свои чувства и эмоции на основе 
творческого самовыражения. 

Изобразительное 
искусство 

Создает условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и 
моделирования в продуктивной деятельности 
учащихся, явлений и объектов природного и 
социокультурного мира. 

Технология Обеспечивает формирование 
коммуникативных, познавательных действий: 
- формирует картины мира материальной и 
духовной культуры; 
- развивает знаково-символическое и 
пространственное мышление, творческое и 
репродуктивное воображение; 
- развивает регулятивные действия; 
- формирует внутренний план поэтапной 
обработки предметно-преобразовательных 
действий; 
- развивает планирующую и регулирующую 
функцию речи; 
- развивает коммуникативные компетентности 
на основе  
совместно-продуктивной деятельности; 
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- развивает эстетические представления и 
критерии; 
- формирует мотивацию успеха и достижений, 
творческой самореализации; 
- знакомит с миром профессий и их 
социальным значением, 
историей их возникновения и развития; 
- формирует ИКТ - компетентности, знакомит с 
правилами жизни людей в мире информации. 

Физическая 
культура 

Обеспечивает основы общекультурной и 
российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и 
отечественном спорте; 
- способствует освоению правил здорового и 
безопасного образа жизни; 
- развивает мотивацию достижения и 
готовности к преодолению трудностей, умение 
мобилизовать личностные 
и физические ресурсы, стрессоустойчивость. 

Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 
Учебное 
сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как 
равноправного партнера, активного, влиятельного 
участника учебного процесса, организует 
взаимообщение, диалог. Участники процесса 
эмоционально открыты и свободны в своих 
высказываниях. 
Ребенок свободно пользуется помощью педагога 
или 
сверстников. При таком сотрудничестве педагог 
выступает в роли организатора, который 
действует опосредованно, а не прямыми 
указаниями. Такое общение максимально 
приближено к ребенку. Организация работы в 
паре, группе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных 
информационных источников. Учебное 
сотрудничество позволяет формировать 
коммуникативные, регулятивные, 
познавательные и 
личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, 
проектная, 
учебно – 
исследовательская 

Художественное, музыкальное, театральное 
творчество, конструирование, формирование 
замысла и реализация социально-значимых 
инициатив и др. 
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деятельность Работа над проектами гармонично дополняет в 
образовательном процессе классно-урочную 
деятельность и позволяет работать над 
получением личностных и метапредметных 
результатов образования в более комфортных для 
этого условиях, не ограниченных временными 
рамками 
отдельных уроков. Нацеленность проектов на 
оригинальный конечный результат в 
ограниченное время создает предпосылки и 
условия для достижения регулятивных 
метапредметных 
результатов. 
Совместная творческая деятельность учащихся 
при работе над проектами в группе и 
необходимый завершающий этап работы над 
любым проектом – презентация (защита) проекта 
– 
способствуют формированию метапредметных 
коммуникативных умений. Личностные 
результаты при работе над проектами могут быть 
получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 
оценочная 
и 
рефлексивная 
деятельность 

Самооценка является ядром самосознания 
личности, выступая как система оценок и 
представлений о себе, своих качествах и 
возможностях, своем месте в мире и в 
отношениях с другими людьми. Центральной 
функцией самооценки является 
регуляторная функция. Происхождение 
самооценки связано с общением и деятельностью 
ребенка. На развитие самооценки существенное 
влияние оказывает специально организованное 
учебное действие оценки. Условия развития 
действия оценки учебной деятельности: 
-постановка перед учеником задачи оценивания 
своей деятельности (оценивает не учитель, перед 
ребенком ставится задача оценки результатов 
своей деятельности); 
-предметом оценивания являются учебные 
действия и их результаты; способы 
взаимодействия, собственные возможности 
осуществления деятельности; 
-организация объективации для ребенка 
изменений в учебной деятельности на основе 
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сравнения его предшествующих и последующих 
достижений; 
-формирование у обучающегося установки на 
улучшение результатов своей деятельности 
(оценка помогает понять, что и как можно 
совершенствовать); 
-формирование у обучающегося умения 
сотрудничать с учителем и самостоятельно 
вырабатывать и применять критерии 
дифференцированной оценки в учебной 
деятельности, включая умение проводить анализ 
причин неудач и выделять недостающие 
операции и условия, которые обеспечили бы 
успешное выполнение учебной задачи; 
-организация учебного сотрудничества учителя с 
обучающимися, основанного на уважении, 
принятии, доверии, и признании 
индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-
полезном труде, в социально значимых трудовых 
акциях. Планомерный труд развивает 
положительные качества личности: 
организованность, дисциплинированность, 
внимательность, наблюдательность. Труд 
младших школьников позволяет учителю лучше 
узнать их индивидуальные особенности, 
выяснить их творческие возможности, развить 
определенные 
способности. Трудовая деятельность позволяет 
формировать личностные универсальные 
учебные действия. 

Спортивная 
деятельность 

Освоение основ физической культуры, 
знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в 
спортивных соревнованиях позволят 
формировать волевые качества личности, 
коммуникативные действия, регулятивные 
действия. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 
 

Название целевой 
установки 

Содержание целевой установки 
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Формирование основ 
гражданской 
идентичности 
личности 

- Чувство сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за благосостояние 
общества; 
 - восприятие мира как единого и целостного при 
разнообразии и культур, национальностей, 
религий, уважения истории и культуры каждого 
народа. 

Формирование 
психологических 
условий развития 
обществ, 
сотрудничества 

- Доброжелательность, доверие и внимание к 
людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 
оказание помощи тем, кто в ней нуждается;  
- уважение к окружающим - умение слушать и 
слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиции всех участников;  
- принятие и уважение ценностей семьи и 
образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им.  

Развитие ценностно-
смысловой сферы 
личности 

- Ориентация в нравственном содержании и 
смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития 
этических чувств как регуляторов морального 
поведения; 
 - формирование эстетических чувств и чувства 
прекрасного через знакомства с национальной, 
отечественной и мировой художественной 
культурой. 

Развитие умения 
учиться 

- Развитие широких познавательных интересов, 
инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; формирование умения 
учиться и способности к организации своей 
деятельности.  

Развитие 
самостоятельности, 
инициативы и 
ответственности 
личности 

- Формирование самоуважения и 
эмоционально положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать 
свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать; 

 - развитие готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; - формирование 
целеустремлённости и настойчивости в 
достижении целей, готовности к преодолению 
трудностей и жизненного оптимизма; - 
формирование умения противостоять действиям 



 
 

186 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровья, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, 
уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей.  
 

Система оценки уровня сформированности УУД обучающихся 
описана в целевом разделе и представляет собой оценку достижения 
метапредметных результатов ООП НОО. Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности. 
Формами контроля являются: 
 педагогическое наблюдение; 
 мониторинг УУД. 
Объектом оценки метапредметных результатов является 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных 
и познавательных универсальных действий – таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. 

В МБОУ  СШ №45 проводится мониторинг метапредметных 
универсальных учебных действий, выявляющий их уровень развития 
на определенном этапе обучения, в целях определения дальнейшей 
педагогической стратегии по созданию условий для формирования 
у каждого обучающегося универсальных учебных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов 
на уровне начального общего образования строится вокруг умения 
учиться. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания ООП НОО МБОУ СШ № 45 (далее – 

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. 
Программа воспитания: 
 предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности в МБОУ СШ № 45; 
 разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ 
СШ № 45, в том числе Совета обучающихся, Управляющего совета, и 
утверждена педагогическим советом школы; 
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 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; 
 предусматривает историческое просвещение, формирование 
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 
В соответствии с особенностями МБОУ СШ № 45 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. 
1. Целевой раздел 
1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СШ № 45 
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 МБОУ СШ № 45 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 МБОУ СШ № 45: 
 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 
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наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 
1.4. Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СШ № 45: 
 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; исторического просвещения, формирования российского 
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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. 
1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
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 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. 
2. Духовно-нравственное воспитание: 
 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. 
3. Эстетическое воспитание: 
 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей; 
 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре; 
 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 
основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 
образа жизни, в том числе в информационной среде; 
 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе; 
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 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 
здоровья, занятия физкультурой и спортом; 
 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учетом возраста. 
5. Трудовое воспитание: 
 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 
к результатам труда, ответственное потребление; 
 проявляющий интерес к разным профессиям; 
 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 
трудовой деятельности. 
6. Экологическое воспитание: 
 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. 
7. Ценность научного познания: 
 выражающий познавательные интересы, активность, 
любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 
научным знаниям, науке; 
 обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 
живой и неживой природы, о науке, научном знании; 
 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 
знания. 
 
2. Содержательный раздел 
2.1. Уклад образовательной организации 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1992 году, 
панельное, трёхэтажное, площадью 8300,4 м2. Здание размещено на 
самостоятельном благоустроенном земельном участке площадью 20984 м2, 
где выделены зоны: физкультурно-спортивная, футбольное поле, 
гимнастический городок, баскетбольная площадка, уличные тренажёры, 
беговая дорожка; игровая площадка для учащихся начальных классов с 
оборудованным детским городком. Здание подключено к городским 
инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 
отоплению). 

По проекту здание рассчитано на 825 мест. По факту 
укомплектованность на 01.09.2023 года составляет 1073 человека, 
39классов. Идёт увеличение количества учащихся в начальном и среднем 
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звене, что в ближайшей перспективе приведёт к росту количества классов 
по школе в целом.  

С целью эффективной работы на результат в школе выстроена 
следующая структура:  
- учебно-методическое направление – заместители директора по УВР, 
учителя начальных классов, учителя – предметники (10 методических 
объединений, научно- методический совет, временные творческие группы); 
- воспитательная работа и дополнительное образование – советник по 
воспитанию, старший вожатый, классные руководители, руководители 
кружков и спортивных секций; 
- социальная защита обучающихся и охрана прав детства – социальный 
педагог, Совет профилактики правонарушений, классные руководители, 
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, медицинская служба; 
- информатизация образовательного процесса - заместитель директора по 
ИКТ, учителя информатики, школьный информационный центр, школьная 
пресс-служба; 
- библиотека - главный библиотекарь, школьный медиа-центр; 
- административно-хозяйственная деятельность – заместитель директора по 
АХР. 

Управленческая система школы вертикальна с привлечением 
коллегиальных органов управления: Педсовет, методические объединения, 
управляющий совет, родительские классные комитеты, Совет учащихся. 

Анализ проделанной работы ежегодно показывает, что обучение и 
воспитание обучающихся школы осуществляется на основе концепции 
Программы развития школы, основных образовательных программ, которые 
полностью соответствуют типу (общеобразовательное) учреждения, её 
Уставу и действующей лицензии. 
 Созданы условия с целью предоставления обучающимися оптимальных 
возможностей для получения высокого качества образования, реализации 
индивидуальных способностей и социальной адаптации к жизни. 

Школа обучает детей с разными способностями и возможностями по 
общеобразовательным программам, рекомендованным Министерством 
просвещения Российской Федерации. 

Основным видом деятельности является реализация 
общеобразовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования и дополнительных 
общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, 
естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, 
социально-гуманитарной. 

В школе создана комфортная развивающая образовательная среда по 
отношению к обучающимся и педагогическим работникам, 
обеспечивающая получение качественного начального общего образования, 
его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
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родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 
обучающихся. 

Характеристика достижений организации. Решением Комиссии РАН 
по научно-организационной поддержке базовых школ РАН от 31.05.2019 
протокол №1 школе присвоен статус Базовой школы Российской академии 
наук, в 2018г. и 2020г, 2021-2022 учебный год школа вошла в региональный 
рейтинг «ТОП-29» школ, демонстрирующих стабильную динамику 
улучшения образовательных результатов. По рейтингу вклада в развитие 
образования города Архангельска по итогам 2022-2023 учебного года – 2 
место, наша школа вошла в «ТОП – 500» лучших школ России. 
 Организуя работу в статусе Базовой школы РАН школа продолжила 
результативное участие в проекте ОЦ «Сириус» «Уроки настоящего» и 
развитие сотрудничества с учеными САФУ им. М.В. Ломоносова и ФИЦ 
КИА РАН. 
 В школе ведется системная работа по созданию комфортной 
образовательной среды для раскрытия творческого потенциала 
обучающихся; созданы условия для дополнительного образования, 
максимально используется потенциал для развития открытой 
информационно-образовательной среды, вовлечения большего числа 
учащихся в систему дополнительного образования.  
 В рамках профилактической работы успешно реализуются различные виды 
социально значимой деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, 
направленные на развитие социальных инициатив, созданию обстановки 
психологического комфорта и безопасности обучающихся, обеспечивающие 
охрану их жизни и здоровья. 

Серьёзное внимание уделяется патриотическому и гражданскому 
воспитанию. Учащиеся школы активно участвовали в акциях: «Книги 
Донбассу» - более 890 книг, «Тепло солдату», «Новогодний подарок для 
солдат СВО». Все классы приняли участие в социально-значимых акциях: 
помощь приюту для бездумных животных «4 лапы» города Северодвинска, 
сбор пластиковых крышек в рамках акции «Крышечки на благо». 

На торце здания МБОУ СШ №45 г. Архангельска полярное граффити. 

Автором эскиза и единственным творцом стрит-арт объекта выступил 
северодвинский художник и арт-директор фестиваля Александр Менухов. 
Главными героями картины стали обитатели Арктики, изображённые на 
фоне классического полярного пейзажа. 

Место выбрано не случайно: именно МБОУ СШ № 45 присвоен 
статус «Опорное учреждение» по проекту «Арктиковедение».  Приказ 
директора департамента образования № 1235 от 28 декабря 2017 годаМБОУ 
СШ № 45 о присвоении статуса «Опорное учреждение» по проекту 
«Арктиковедение», руководителями которого являются Л.В.Елькина, 
директор МБОУ СШ №45 и А.Г.Кирилов, директор национального парка 
«Русская Арктика». 
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Главная цель проекта «Арктиковедение» достигнута: для учащихся 1-4х 
классов создано программно-методическое обеспечение курса внеурочной 
деятельности «Арктиковедение»: Интерактивный словарь «Арктическая 
азбука» в 2018 году; Программа внеурочной деятельности 
«Арктиковедение» в 2019 году; Сборник авторских разработок внеурочных 
занятий по «Арктиковедению» учителей школы № 45 в 2020 году; Сборник 
авторских разработок внеурочных занятий по «Арктиковедению» учителей 
школы № 45 «Решаем проектные задачи» в 2022 году, а в 2023 году сборник 
методических разработок посвятили 150-летию архипелага «Земля Франца-
Иосифа». 

 Национальный парк «Русская Арктика» оформил две тематических 
рекреации в начальной школе по истории открытия архипелагов «Земля 
Франца Иосифа» и «Новая земля», которые вызывают любознательность и 
интерес, желание расширить кругозор в этой области. 
На 2023-2025 годы Городской экспертный совет утвердил проект: 
«Арктиковедение. Учимся для жизни», главная цель которого - создание 
электронного банка заданий всех видов функциональной грамотности на 
тематическом материале, связанном с Арктикой, в рамках проекта 
«Арктиковедение». 
      Особой требовательной любовью здесь любят детей, наслаждаясь 
талантами, прощая недостатки, приходя на помощь в трудную минуту. Мы 
хотим, чтобы в нашей школе хорошо было каждому ребёнку и взрослому, 
помня слова известного педагога В. Караковского: «Из всех показателей 
оценки школы главным следует считать самочувствие в ней человека». 

В школе нетерпимы к серости и отсутствию вкуса, здесь царит культ 
современной педагогики успеха, где у каждого ученика и учителя есть 
пространство для удачи. Школа все время меняется, она не умеет быть 
скучной и несовременной. За последние годы мы активно внедряем детские 
исследовательские проекты, участвуем в предметных олимпиадах разного 
уровня; создали систему внеурочной деятельности. Здесь каждый может 
проявить себя в учебе, мастерстве, спорте.  

В нашей школе, как в любом благополучном доме, любят гостей, учат 
премудростям и делятся опытом с педагогами города и области. Слова 
«красота», «порядок», «успех», «наука», «учитель», «ученик», 
«открытость», «медиа», «праздник», «игра» подкреплены ежедневным 
трудом учителей, учеников, родителей. Мы уважаем и любим свою школу 
за то, что она старается быть честной и ответственной в учебе и в работе, в 
буднях и в праздниках.  

Сегодня школа № 45 – это качественный продукт педагогического и 
управленческого мастерства и вдохновения, следствие ответственного и 
инициативного отношения к своему делу. Её высочайший педагогический 
потенциал определяется высоким уровнем человеческой культуры с 
устойчивыми идеалами труда, семьи, познания, искусства, творчества, 
успеха и уважения к человеку.  
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Ежегодно учащиеся школы принимают участие в конкурсах, 
олимпиадах, турнирах городского, регионального и всероссийского уровня, 
становясь победителями и призёрами. Это Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика», дистанционные предметные олимпиады и конкурсы: 
«Олимпус», «Русский медвежонок», «Родное слово», «Британский 
бульдог», КИТ, «Кенгуру»; областные конкурсы художественного слова:  
«Языка нашего небесная красота», «И Севера хрустальная душа…»; 
многопрофильные инженерные олимпиады «Звезда», «Будущее Арктики», 
проводимые САФУ и др.  Все эти мероприятия помогают школьникам 
почувствовать себя сильнее, увереннее, развивают способности, помогают 
раскрыться таланту.Вканикулярное время классы вместе с учителями и 
родителями много путешествуют по городам России: Ярославль, Казань, 
Нижний Новгород, Санкт- Петербург, Москва и др. 
Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в 
которых МБОУ СШ № 45 принимает участие: 
1. РДДМ «Движение первых». 
2. Школьный театр. 
3. Школьный музей. 
Традиции и ритуалы: 
еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного 
флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники, посвящение 
в пятиклассники. 
Нормы этикета обучающихся МБОУ СШ № 45: 
1. 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. 
2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников 
школы. 
3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и 
удобной, прическа – опрятной. 
4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в 
раздевалке, повесь ее на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно 
рядом с вешалкой. 
5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, 
учебники, письменные и чертежные принадлежности. 
6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 
7. 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. 
8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 
9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя 
спрашивают. Если хочешь что-то спросить, подними руку. 
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10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, 
уверенно. Во время обучения будь внимательным, слушай, думай, 
старайся. 
11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать 
других учеников. 
12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные 
слова и жесты недопустимы. 
13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 
14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 
15. 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 МБОУ СШ № 45 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». А также в рамках 
дополнительных (вариативных) модулей«Профориентация» и «Школьный 
музей». Модули описаны последовательно по мере уменьшения их 
значимости в воспитательной системе МБОУ СШ № 45. 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с 
учетом специфики образовательной организации, интересов субъектов 
воспитания, тематики учебных модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 
Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных 
занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 
предусматривает: 
- еженедельное (понедельник, 1-й урок) совместное прослушивание 
обучающимися и учителем Государственного гимна РФ, способствующее 
формированию признания обучающимися ценности государственных 
символов РФ и уважения к ним (с соблюдением требований, 
установленных Федеральным Конституционным законом 
о Государственном гимне РФ); 
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-обязательное включение темы государственной символики РФ 
в содержание уроков; 
-  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы школы; 
-предусмотреть в тематическом планировании своих рабочих программ 
темы, которые будут содержать информацию о государственном флаге, 
гимне или гербе. В основном это касается таких учебных предметов, как 
русский язык, литература, родной язык, литературное чтение на родном 
языке, окружающий мир, ОРКСЭ, искусство; 

 максимальное использование воспитательных возможностей 
содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 
российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 
идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 
воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных 
областях целевой воспитательной духовно-нравственной направленности 
по основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, 
основам духовно-нравственной культуры народов России в основной 
школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 
курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными 
потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 
изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию; 
дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной 
работе и взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 
поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 
соответствующие укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 
форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 
приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 
генерирования и оформления собственных идей, уважительного 
отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 
 
 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 
деятельность, которая дает им возможность удовлетворения 
познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 
разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-
взрослых общностей,которые объединяют обучающихся и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся 
с выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 
проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 
интересами. 
 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися 
курсов, занятий: 
Учебный курс «Спортивные игры»; 
Учебный курс «Решение нестандартных задач»; 
Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»; 
Курс внеурочной деятельности «Арктиковедение»; 
Курс внеурочной деятельности «Морянка»; 
Курс внеурочной деятельности «Школа вежливых наук»; 

Для повышения эффективности работы по формированию 
патриотизма 
в рамках внеурочной деятельности используются такие формы проведения 
занятий, как: 
 исторические экскурсии; 
 викторины; 
 конкурсы; 
 олимпиады; 
 выпуск исторических газет; 
 выполнение творческих, исследовательских и проектных работ; 
 просмотр и обсуждение тематических фильмов. 
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 Сформировать культуру межнациональных отношений помогает 
художественно-творческая деятельность: участие в литературно-
драматических композициях, посвященных юбилейным датам родного 
края, неделях культуры, читательских конференциях, встречах с 
писателями и поэтами родного края, праздниках народного творчества, 
художественных выставках и конкурсах 
 
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; 
 еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение 
событий, происходящих в школе, в городе, регионе, в стране;  
 формирование представлений о государственной символике РФ: 
изучение истории герба, флага и гимна РФ;  
 изучение правил применения государственных символов;  
 формирование ответственного отношения к государственным 
символам, в том числе знакомство с мерами ответственности за нарушение 
использования или порчу государственных символов;  
 обсуждение тем по усмотрению классного руководителя. 
-поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 
возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 
среды для общения;  
-инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 
мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 
-организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников 
с разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения;  
-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  
и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 
экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 
«огоньки» и вечера;  
-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 
помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе;  
-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения; 
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-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогических работников по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися. 
2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 
3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 
понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановки. 
4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 
 
Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом. 
2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками. 
3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся. 
4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 
5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и 
проведению дел класса. 
6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
Модуль «Основные школьные дела» 
Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 
дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами 
и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 
единый коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность 
в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
предусматривает: 
 общешкольные праздники, ежегодные творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, 
связанные с государственными (общероссийскими, региональными) 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 
(Праздник «Здравствуй, школа!»,Всероссийская неделя безопасности 
дорожного движения, Посвящение в первоклассники, Праздник первой 
отметки, школьные Ломоносовские олимпиады, школьный конкурс  
«Я - исследователь», предметные недели, олимпиады, День защитника 
Отечества, Неделя ЗОЖ «Быть здоровым – здорово!»,школьный праздник 
«Звёздный дождь», праздник окончания начальной школы). 
 проведение линейки по понедельникам перед уроками для внедрения 
школьной церемонии поднятия или вноса флага и исполнения гимна 
России. В рамках линейки можно подводить итоги прошедшей недели 
и рассказывать о важных событиях, которые предстоят 
  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
событиям в России, мире; 
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 
 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения 
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы, города и региона;  
 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 
организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности; 
 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся 
праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 
значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 
в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 
проведения, анализа общешкольных дел; 
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его 
отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 
взрослыми. 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 
совместно с социальными партнерами образовательной организации; 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 
образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 
 экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах 
классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
 литературные, исторические, экологические и другие походы, 
экскурсии, экспедиции, слеты и др., организуемые педагогическими 
работниками, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 
писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.; 
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 
общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта. 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 
среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 
обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 
созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 
 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
образовательную организацию государственной символикой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 
государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 
 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации; 
-художественные изображения (символические, живописные, 
фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, 
региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 
культуры народов России; 
-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 
деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 
-звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 
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сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-
нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности, исполнение гимна РФ;  
-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 
друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 
 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 
школьных аудиторий, пришкольной территории; 
 разработку и оформление пространств проведения значимых 
событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров (событийный дизайн); 
-благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 
игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-
рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны 
активного и тихого отдыха;  
 воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные 
формы работы с предметно-эстетической средой школы: 
 -школьный краеведческий музей «Вот она какая, дорогая родина 
моя!» - разделы экспозиции посвящены Архангельской области; 
-тематическое оформление стендов в фойе школы и их периодическое 
тематическое обновление, которое служит хорошим средством развития 
учащихся и проведения внеурочных занятий;  
- тематическое оформление лестничных проемов к праздничным датам и 
экологическому календарю по «Арктиковедению»; 
- размещение в рекреациях и коридорах регулярно сменяемых предметных  
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 
свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 
т.п.);  
-  проекты «Школьный двор» и «Комнатные растения», что дает 
возможность озеленения пришкольной и школьной территории, разбивка 
клумб, оборудование на территории школы спортивных и игровых 
площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 
отдыха; 
-  создание и поддержание в рабочем состоянии информационно-
библиотечного пространства, электронных стеллажей книг, где желающие 
дети, родители и педагоги могут, используя QR-коды, скачивать книги для 
чтения; 
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-  классный кабинет – важнейший элемент школьной среды; 
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 
-   зоны отдыха в коридорах и рекреациях, оборудованные мягкой 
мебелью; 
- событийный дизайн – оформление пространства для проведения 
конкретных школьных событий. 
Предметно-эстетическая среда школы способствует положительному 
восприятию ребенком школы и происходящей в ней деятельности. 

 оформление коридоров посвящены поморам и природе 
Архангельской области; 

 Парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в РФ особо 
охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля 
Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля, с их 
изображением на панно оформлены рекреации 2 и 3 этажей в начальной 
школе. Ребята начальной школы регулярно поводят по ним экскурсии. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся предусматривает: 
 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского 
комитета образовательной организации, классов), участвующих в 
обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 
представителей родительского сообщества в Управляющем совете 
образовательной организации; 
 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 
родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 
 родительские дни, в которые родители (законные представители) 
могут посещать уроки и внеурочные занятия; 
 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 
родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 
общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 
 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 
родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 
воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 
служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 
 родительские форумы на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети Интернет, 
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интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 
деятельность; 
 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 
случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-
педагогическом консилиуме в образовательной организации в 
соответствии с порядком привлечения родителей (законных 
представителей); 
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 
проведению классных и общешкольных мероприятий; 
 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, приемных детей. 
Модуль «Самоуправление» 
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. 

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 ее уставом (статья 34 пункт 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»). 
 Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися 
права на участие в управлении школой в порядке, установленном ее 
уставом.  
Создание и поддержка ученического самоуправления формирует в школе 
особую воспитывающую среду, помогаетпедагогам воспитывать у 
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся дает 
возможность самовыражения и самореализации.  
 В начальной школе ученическое самоуправление организуется 
педагогическим коллективом, прежде всего, классными руководителями. 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
школе предусматривает: самоуправление, которое осуществляется через 
детскую организацию. 
Органы ученического самоуправления разделяются на общешкольные и 
классные. 

Деление на микрогруппы (семейки) по желанию.  
Название классного коллектива: Друзья 
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Девиз: «Нам дружба учиться и жить помогает»  
Песня: «Если друг не смеётся…» 
Вся школьная жизнь отражается в классном уголке.   
Название групп, семеек, эмблема. 
Сменные обязанности: Хозяева, Экологи, Знайки, Затейники, 
Журналисты 
Обязанности учащихся по группам - семейкам меняются через неделю. 
Поэтому каждый в течение года научится выполнять разные поручения 
Наши поручения: 
Хозяева 
- следят за чистотой в помещении, 
- заботятся о порядке в классе на переменах, 
- раздают тетради и другие пособия, 
- приводят в порядок доску. 
Экологи 
- заботятся о внешнем виде друзей, сменной обуви; 
- следят за чистотой рук и порядком в столовой; 
- готовят сообщения о природе, редких растениях и животных; 
- заботятся о растениях в классе; 
- следят за состоянием школьных принадлежностей. 
Затейники 
- организуют и проводят утреннюю гимнастику, 
- проводят игры на переменах, 
- разучивают упражнения и проводят физкультминутки, 
- создают и заботятся о классной игротеке. 
Знайки 
- заботятся о сохранности учебников, 
- держат связь со школьной библиотекой, 
- знакомят товарищей с интересными книгами, 
- следят за порядком в классной библиотечке. 
Журналисты 
- находят интересные истории, собирают школьные и классные новости; 
- выпускают устные журналы и классную газету; 
- вместе с классным руководителем и родителями оформляют классный 
уголок. 
 Каждую пятницу на классном часе подводятся итоги недели: 
- выполнение обязанностей каждой группой (самооценка, оценка всех 
остальных одноклассников и учителя) Оценка фиксируется в экране 
соревнований определенным цветом 
- проведенные классные или школьные коллективные творческие дела 
(КТД), их анализ; 
- реализация поставленной на неделю цели; 
- постановка цели на новую неделю (по предложениям детей)и 
 планирование работы, направленной  на ее достижение; 
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-выработаны Законы классы. 
На основе законов школьной жизни была создана«Памятка друзей» 
 Не отнимай чужого, поделись, чем можешь. 
 Не дерись - это очень стыдно. 
 Играй честно, не подводи и не обманывай   своих товарищей. 
 Старайся быть всегда аккуратным и вежливым. 
 Чаще говори: давай дружить, давай играть, давай помогу. 
 Не ябедничай - доносчику первый кнут. 
 Будь добрым и щедрым на помощь. 
 Относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. 
       Наряду с законами   в каждом коллективе формируются свои 
традиции. 
            Один из наиболее эффективных путей вовлечения всех учащихся в 
 самоуправленческую деятельность - это проведение различного рода 
коллективных творческих  дел посредством создания  групп  для 
 выполнения  творческих  поручений. 
Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 
целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 
образовательной организации предусматривает: 
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 
в образовательной организации эффективной профилактической среды 
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 
 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-
педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 
групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 
сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 
педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 
опеки и др.); 
 разработку и реализацию профилактических программ, 
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 
окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных 
рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 
педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 
молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 
сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 
безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 
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антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 
обороне и др.); 
 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 
социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 
давлению; 
 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 
(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-
духовной, благотворительной, художественной и др.); 
 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 
случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 
маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 
направленности, с агрессивным поведением и др.); 
 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально не адаптированные 
дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 
Уроки безопасности:Противодействие терроризму, Правила дорожного 
движения, Оказание первой помощи, Безопасность в социуме, Финансовая 
безопасность, Информационная безопасность, Противопожарная 
безопасность 
 
Модуль «Социальное партнерство» 

Перед образовательным учреждением поставлена задач – 
расширение связей с партнерами из сферы образования, реальной 
экономики, государственными и общественными организациями, 
родителями (законными представителями) обучающихся. 

Школа взаимодействует с другими образовательными 
организациями, организациями культуры и спорта, общественными 
объединениями, традиционными религиозными организациями народов 
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 
деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада 
школы.  
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 
предусматривает: 
 участие представителей организаций-партнеров, 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 др.); 



 
 

209 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 
 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 
занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 
направленности; 

Школа активно использует возможности инфраструктуры города и 
имеет партнерские взаимоотношения с различными учреждениями, такими 
как: 
- ГБУК АО АОНБ имени Н. А. Добролюбова; 
-ГБУК АО «Государственное музейное объединение «Художественная  
культура Русского Севера»; 
- ФГБУК АГМДЗ и НИ «Малые Корелы»; 
-МБДОУ №178 «Россияночка»; 
- ФИЦ РАН; 
- ДНК им. М.В. Ломоносова С(А)ФУ; 
Творческая и деловая обстановка в Доме научной коллаборации для 
учеников четвёртых классов стала долгожданным увлечениемв 
современном мире робототехника. 
-ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» и др. 
 Реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 
обучающимися, педагогами с организациями-партнерами 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 
направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

Сотрудничество с ФГБУ «Национальный парк «Русская 
Арктика»помогает анализировать лучшие образовательные практики по 
Арктической зоне РФ, благодаря взаимодействию разработали программу 
внеурочной деятельности «Арктиковедение» социального направления в 
условиях образовательной среды школы и социального партнерства и 
подготовили интерактивный словарь для младших школьников 
«Арктическая азбука», методические материалы для учителей.      

Взяв все лучшее из российского опыта, опорное учреждение МБОУ 
СШ № 45 с помощью Н.П. «Русская Арктика» расширяет знания 
учащихся об Арктике как уникальном регионе Российской Федерации с 
экстремальными природными условиями обитания и освоения, 
воспитывает чувство патриотизма и любви к своей малой родине и 
ответственности за судьбу планеты. Экологическое просвещение учащиеся 
помогает им дать оценку состояния окружающей среды, разработать 
методы ее охраны и принципы восстановления, приобщает детей к 
исследовательской деятельности. 

Визит-центр Национального парка «Русская Арктика» в САФУ  
объединяет образовательные учреждения города в работе над проектом 
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«Арктиковедение». На базе центра проходят мастер-классы, 
интерактивные занятия, экскурсии, исследовательские конференции, 
просмотры фильмов об Арктике, встречи с интересными людьми, 
интеллектуальные конкурсы, лекции ученых. 

Визит-центр "Арктическое Посольство" - единая эколого-
просветительская и образовательная площадка в национальном парке 
"Русская Арктика" в Архангельске. " В нём проходят мастер-классы по 
изготовлению из полимерной глины белого медведя и нарвала, объемной 
арктической открытки и украшений. 

Вариативные модули 
Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
образовательной организации предусматривает: 
 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 
подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего; 
 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 
кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 
 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы. 

Чтобы учащиеся имели представление о профессиях и могли 
сформировать свое отношение к ним, проводятся мероприятия по 
профессиональному просвещению во всех классах. Включены такие 
мероприятия в календарный план воспитательной работы. 

В 1–4-х классах формируется у младших школьников ценностное 
отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе. 
Проводятся экскурсии, классные часы, игровые занятия. Встречи с 
родителями «Расскажите о вашей работе», «Профессии наших родителей», 
выставки рисунков «Профессии моих родителей», «Я в будущем», 
внеклассное занятие «Важные профессии нашего города», дидактическая 
игра «Мир профессий», «Угадай профессию»,просмотр видеофильма 
«Сказка для детей о профессиях», внеклассное занятие «Кто нас защищает 
(армия, полиция, служба пожарной охраны, МЧС)», родительское 
собрание «Роль родителей в трудовом воспитании младших школьников»,  
практические занятия в классе и на школьной территории «Труд на радость 
себе и людям»,игра по станциям «Город мастеров», виртуальные 
экскурсии по предприятиям Архангельска и Архангельской области. 
Профориентацию можно совместить с занятиями по гражданско-
патриотическому воспитанию. 
Модуль «Школьный музей» 
Реализация воспитательного потенциала школьного музея 
предусматривает: 
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 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую 
деятельность по изучению, охране и популяризации историко-культурного 
и природного наследия родного края средствами краеведения и музейного 
дела; 
 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; 
подготовку и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, 
уроков в трансформированном пространстве; подготовку и проведение 
классных часов на базе музея либо по классам с использованием 
материалов музея; 
 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, 
воспитательных дел, посвященных памятным датам в истории школы, 
города, региона, России; 
 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных 
дел, посвященных памятным датам в истории; участие в конкурсах 
различных уровней; онлайн-экскурсии. 

5 февраля 2014 года Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей, Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения выдало свидетельство № 15021 музея 
образовательного учреждения (школьного краеведческого музея) «Вот она 
какая, дорогая родина моя!» школе №45 г. Архангельска.  
 Регистрация ГБОУ «ДДЮМ» от 5 февраля 2014г. №24-2-2014. 
 Направленность музея: краеведческий. 
 Цель: сохранение и использование в образовательном процессе 
объектов историко-культурного и природного наследия Архангельской 
области, в том числе в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 
 Задачи: способствовать духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию школьников посредством изучения родного края; 
 развивать систему ценностных ориентиров через изучение 
краеведческого материала и его использование в учебных ситуациях; 
 формировать у учащихся мотивацию к самореализации, развитие их 
творческих и интеллектуальных способностей, активизация поисковой, 
исследовательской и проектной деятельности. 

21.09.2023 года в нашей школе состоялось открытие обновлённого 
школьного музея. Коллектив школы смог реализовать свою инициативу 
«Модернизация школьного музея «Вот она какая, дорогая родина моя!» 
благодаря городскому проекту «Бюджет твоих возможностей». 

 Музейная экспозиция «Вот она какая, дорогая родина моя! 
включает в себя девять разделов 
1.Карта, герб, гимн Архангельской области. (Содержит информацию о 
гербе и гимне Архангельской области, её расположении).  
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 2.Архангельск – город воинской славы. (Содержит материал о 
присвоении звания – город воинской славы и его боевые заслуги). 
3.Старый Архангельск (фотографии) рассказывает о жизни города в 19 
веке и начале 20 века. 
4.«Нить времён» - о прикладном творчестве начала и конца ХХ века. 
5.Поморский календарь – о самостоятельной системе летоисчисления в 
Поморье. 
6.Сын земли поморской – М.В. Ломоносов. 
7.Славные поморы - рассказывает о жизни творчестве Ф. Абрамова, Б. 
Шергина, С. Писахова и других знаменитых людях. 
8.Северная изба – предметы быта и труда поморов Архангельской области. 
9.История нашей школы. Наши педагоги. Наши выпускники, медалисты. 
Содержит информацию об истории школы, учителях, выпускниках и 
медалистах разных лет. 
 Ежегодно в школе проходят методические мероприятия  по 
реализации краеведческого курса «Морянка» для педагогов города и 
региона: городские и региональные семинары, конференции, 
педагогические мастерские, методические дни. 
 Ежегодно учащиеся презентуют свои исследовательские работы и 
проекты по краеведению, проводятся музейные уроки, «Ломоносовские 
чтения», встречи с интересными людьми, праздники, экскурсии. 
 В школьном музее проводятся встречи с родителями, родительские 
собрания «Школьный музей в формировании духовно-нравственного 
воспитания», реализация детско-взрослого проекта «Вот она какая, дорогая 
родина моя!». 
 Работает «Виртуальный школьный музей «Вот она какая, дорогая 
родина моя!». Педагогами и учащимися разработано 18 виртуальных 
экскурсий.  https://school45.1mcg.ru/ раздел «Виртуальные экскурсии». 

Потенциал школьного музея используется в работе по направлениям: 
воспитание патриотизма, духовно-нравственное развитие и воспитание, 
экологическое и познавательное. Проведение уроков, классных часов в 
школьном музее пробуждает в детях и подростках потребность к познанию 
истории большой и малой Родины.  

Школьный музей – это информационная база для проектной и 
исследовательской деятельности. В нем можно: 
 вести уроки и использовать музейные предметы в качестве учебных 
пособий на занятии; 
 готовить учебно-исследовательские работы; 
 проводить учебно-исследовательские конференции, дни открытых 
дверей, праздники, экскурсии и встречи с интересными людьми. 
3. Организационный раздел 
3.1. Кадровое обеспечение 
В данном подразделе представлены решения МБОУ СШ № 45 в 
соответствии с ФГОС основного общего образования по разделению 
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функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, 
реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения 
квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-
педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 
других категорий; 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; 
 старшая вожатая; 
 классные руководители; 
 педагоги-психологи; 
 социальный педагог; 
 педагог-логопед; 
 педагоги дополнительного образования. 
Общая численность педагогических работников МБОУ СШ № 45 – 69 
человек основных педагогических работников, из них 88 процентов имеют 
высшее педагогическое образование, 32 процента – высшую 
квалификационную категорию, 4 процента – первую квалификационную 
категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 
числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагоги-психологи, 
социальный педагог, педагог-логопед. Классное руководство в 1–11-х 
классах осуществляют 50 классных руководителей. 
Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по 
актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 
К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты 
других организаций: работники КДН и ОДН, участковый, специалисты 
городского краеведческого музея, актеры городского драмтеатра. 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СШ № 45 
обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 
 Положение о классном руководстве; 
 Положение о дежурстве; 
 Положение о школьном методическом объединении; 
 Положение о внутришкольном контроле; 
 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 об организации дополнительного образования; 
 Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 
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 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. 
 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 
 Для данной категории обучающихся в МБОУ СШ № 45должны быть 
созданы особые условия: 
На уровне общностей: формируются условия освоения социальных 
ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 
целей и смыслов, приобретается опыт развития отношений между 
обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 
Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 
совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, 
в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 
развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 
отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 
культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 
возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 
силах. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями школа ориентируется: 
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 на формирование личности ребенка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 
(или) психическому состоянию методов воспитания; 
 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов; 
 личностно ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся, принципы и формы 
поощрения. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 
(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 
возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 
активность обучающихся); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
В школе применяются следующие формы поощрения: 
-награждение грамотой на торжественных школьных линейках; 
 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах 
и/или в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за 
ответственное отношение к порученному делу, волю к победе); 
-вручение ценных подарков. 
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Таким образом, по общему правилу обучающиеся награждаются за 
успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой деятельности. 

Система конкурсов: 

-«Лучший исследователь школы»; 

- «Лучший спортсмен школы»; 

-«Лучшее портфолио», «Лучший класс». 

-награждение дипломами; 
награждение кубками и ценными призами 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 
место с указанием уровня достижений обучающихся в различных 
школьных конкурсах и викторинах; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 
благодарственными письмами за хорошее воспитание детей. 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности(Формы могут быть изменены, их 
состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 
родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 
артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 
ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-
либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 
(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения 
в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности. 

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. Поощрения выносятся за 
достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и 
спортивной деятельности. 
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3.5. Анализ воспитательного процесса в МБОУ СШ № 45 
осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 
воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 
начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

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 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. 

В МБОУ СШ №45 создан, постоянно отслеживается и обновляется 
воспитательный процесс. Воспитательная система школы складывается из 
совместной деятельности учителей, обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогов дополнительного образования, также включает 
в себя процесс воспитания на уроке, во внеурочной деятельности, в 
системе дополнительного образования, экскурсионную и разнообразную 
познавательную и творческую деятельность. Активную роль в обогащении 
и совершенствовании воспитательной деятельности играют объединения 
дополнительного образования. В школе реализуются программы 
дополнительного образования технической, художественной, 
физкультурно-оздоровительной, социальной и естественно - научной 
направленности. Созданы условия для развития экскурсионных форм 
внеклассной работы.  

Реализация данного направления носит ряд других важных задач: 
патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, культурологическое 
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воспитание. Одно из приоритетных направлений работы школы – 
сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Школа является активным участником мероприятий, конкурсов, 
соревнований различного уровня, предоставляя возможность 
обучающимся для их личностного и творческого самосовершенствования.  

Педагогический и ученический коллектив сохраняют школьные 
традиции, который во многом определяют положительное отношение к 
образовательному учреждению. Большой интерес у всех участников 
образовательных отношений вызывают такие мероприятия, как: 

-акция «Тем, кто рядом с нами» (для детей Областного дома ребёнка); 
-школьный чемпионат интеллектуальных игр; 
-литературно-музыкальные гостиные; 
-музыкальные перемены и флэш-мобы; 
-школьный новогодний спектакль; 
-эстетическое оформление школы; 
-«Праздник первой отметки» (для учащихся 2 классов); 
-Праздник дружбы для обучающихся 5 классов; 
-спортивные праздники, Дни здоровья и спорта; 
-встречи с ветеранами ВОВ и труда; 
-День Матери; 
-тематические родительские собрания и др. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:  

- основой годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 
активность;  

- педагоги школы ориентированы 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 детям защитную, личностно 



 
 

219 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 

Процесс воспитания в МБОУ СШ №45 г. Архангельска основывается 
на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения 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 школьников и 
педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые будут объединять детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности. 

Проводимые общешкольные основные дела, мероприятия: 
Проект Метапредметные дни «Открой Арктику». 2021, 2022г.г. наша 

школа в рамках опорного учреждение в сетевом педагогическом 
взаимодействии г. Архангельска по проекту Метапредметные дни «Открой 
Арктику». Проект тесно связан с программой курса внеурочной 
деятельности «Арктиковедение» для 1-4 классов, в которой один из 
разделов посвящен известным покорителям Арктики и проблеме освоения 
Севера.   

Всего для учащихся школы и учителей города и области проведено в 
рамках проекта 16 мероприятий: семинары, мастер-классы, конференции, 
видеолекции, где наши учителя рассказали о программно-методическом 
обеспечении курса внеурочной деятельности «Арктиковедение» в 1-4 
классах и поделились опытом его преподавания. Слушателями стали более 
300 педагогов из разных школ города Архангельска, г. Котласа, а также 
Саранска, Ульяновска, Уфы, Томска, Новосибирска, Комсомольска-на –
Амуре. 
 В Год науки и технологий1 сентября первым в расписании для всех 
учащихся школы стоял Урок науки и технологий. Ребята посмотрели 
видеоролики о российских учёных, которые внесли огромный вклад в 
мировую науку, об их исследованиях и открытиях, узнали, кто из 
российских учёных получил Нобелевскую премию и когда празднуется 
День российской науки. 
-Декада «Ломоносов – гордость России» (к 310-летию со дня               
рождения).  В фойе школы фотовыставка, рассказывающая об основных 
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вехах жизни М.В. Ломоносова. Ломоносовские чтения также начались на 
этой неделе, где ученики 5-11 классов выступили перед учениками 1-4 
классов. На ежегоднойЛомоносовской олимпиаде вГуманитарном 
институте филиала САФУ им. М. В. Ломоносова города Северодвинска 
наши четвёроклассники демонстрируют 2-3 места. 

-Всероссийский Петровский урок, посвященный празднованию в 2022 году 
350-летия со дня рождения Петра I, Потешные полки Петра (для 
обучающихся 1 – 4 классов). 

             -День Наума Грамотника. Конкурс грамотеев. 
             -День матери: «Нет дороже слова МАМА!» 
             - Школьный конкурс кормушек «Мы кормушку смастерили и 
               столовую открыли!» 
              -Синичкин день. Проект «Кафе для пернатых» 
             -Общешкольные Дни здоровья. 

             - Прекрасный день – день “СПАСИБО”. 

- Школьный традиционный конкурс чтецов «И Севера хрустальная 
душа…», посвящённый творчеству поэтов - северян. 

- Внеурочные занятия, посвящённые экологическим датам: День моржа, 
день северного оленя, день белого медведя, день белька, день полярника. 

- День рождения Деда Мороза 
-Сбор макулатуры. 
 -Марафон добрых дел (детям, попавшим в трудную ситуацию, подарки 
пожилым людям, социальный приют, животным). 
- Сбор вещей для приюта «4 лапы». Проблемы бездомных животных не 
стали безразличными для ребят, и для оказания помощи приютам 
бездомных животным дети собрали посильную помощь: сухие корма, 
консервы, лакомства.  Пожилые одинокие люди очень нуждаются во 
внимании и заботе, и ребята решили им тоже оказать помощь и собрали 
новогодние подарки, печенье, чай, макароны, крупы, и еще много чего 
полезного. 
-Помогая другим- помогаешь себе, - встречи с представителями Красного 
Креста. Ребята на практике учились оказывать первую помощь 
пострадавшим, грамотно действовать при чрезвычайных ситуациях. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится 
с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
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решению администрации образовательной организации) внешних 
экспертов.  

Деятельность классных руководителей и их классов 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: планирование и проведение классных часов. Например, 
- еженедельно внеурочное занятие «Разговоры о важном»; 
-Единый Всероссийский урок «Права человека»; 
-«Я горжусь!» (Архангельск – город воинской славы) участие в городской 

акции «Вахта памяти». 
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; внеучебные и внешкольные 
мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения 
обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения 
класса, помогающих освоить нормы и правила общения, которым они 
должны следовать в школе;  

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 
личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения; 

 организацию и проведение регулярных родительских 
собраний, информирование родителей о школьных успехах и проблемах 
обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь 
родителям в отношениях с администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета 
класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в 
классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов 
семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 
мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и 
т.д. 

Организуемая внеурочная деятельность обучающихся и 
создание и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 
среды: 

Для нашей школы субботник – неотъемлемая часть общешкольной 
жизни. Учащиеся и педагоги все вместе вышли на уборку пришкольной 
территории.  Боевой настрой и отличное настроение – главные качества 
для  того, чтобы территория вокруг нашей школы засияла чистотой. Общее 
мероприятие не только сплачивает детский коллектив, но и воспитывает у 
обучающихся патриотические чувства, гордость за свою сделанную работу, 
свою школу. 
 В ноябре 2021 года состоялась презентация образовательного 
пространства рекреации 2 этажа начальной школы, посвящённого 
арктическому архипелагу «Новая Земля», в декабре - рекреации 3 этажа – 
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«Земля Франца-Иосифа». Ребята с большим интересом проводят экскурсии 
для одноклассников в рекреациях 2 этажа начальной школы по архипелагу  
«Новая Земля», в рекреации 3 этажа – «Земля Франца-Иосифа», которую 
оформил Национальный парк «Русская Арктика». А также коридоры 
начальной школы оформлены – фотовыставка «Имя рек» Юлии и Ивана 
Поповых по краеведению, посвящена природе и людям Русского Севера. 

А благодаря Всероссийскому природоохранному социально-
образовательному проекту «Эколята», участниками которого мы 
являемся с 2019 года, ежегодно проводится много дел экологической 
направленности. Так, ученики начальных классов приняли участие в 
ежегодном Всероссийском уроке «Эколята – молодые защитники 
природы.На14 интерактивных уроках ребята узнали много ранее 
неизвестного об удивительном мире Арктики и её обитателях, 
познакомились с растениями и животными, занесёнными в Красную книгу.  

Также ученики 1-4 классов участвовали в познавательной 
Всероссийской олимпиаде «Эколята – молодые защитники природы». В 
течение 30 минут ребята отвечали на вопросы по темам «Животные родного 
края», «Здоровый образ жизни», «Береги лес от пожаров». Итогом стало 
самое долгожданное событие этого года – Всероссийский экологический 
фестиваль «Земле жить!», прошедший в формате онлайн – трансляции. 
   -В рамках Всероссийского образовательного онлайн –проекта «Зеленая   
        школа»: Как и зачем сортировать отходы? Как обращаться с опасными  
      отходами? Втораяжизнь наших вещей. 

В честь Дня экологических знаний ученики начальных классов активно 
участвовали во Всероссийском  экологическом уроке «Мир экологического 
волонтёрства», в экологическом турнире, разгадывали кроссворды, делали 
стенгазету, провели библиотечный урок , при помощи 3д ручки создали 
экомагниты, оформили выставку рисунков «Берегите природу», проводили 
опыты по определению свойств воды, решали магические квадраты с 
использованием пластиковых крышечек, сеяли семена цветов на рассаду 
для благоустройства нашего школьного двора. Так ученики 1-4 классов 
старались стать частью экологического сообщества, чтобы стать ближе к 
природе и бережно относиться к ней!Серьёзное внимание уделяется 
патриотическому и гражданскому воспитанию. Учащиеся школы активно 
участвовали в акциях: «Книги Донбассу» - более 890 книг, «Тепло солдату», 
«Новогодний подарок для солдат СВО». Все классы приняли участие в 
социально-значимых акциях: помощь приюту для бездумных животных «4 
лапы» города Северодвинска, сбор пластиковых крышек в рамках акции 
«Крышечки на благо». 

Деятельность ученического самоуправления 
-«Планета друзей» (формирование сплоченности в коллективе, выборы в 
органы самоуправления) 
 -  Классные собрания: (планирование, выборы органов ученического  
самоуправления, собрания по подведению итогов, отчеты органов  
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самоуправления и т.п.). 
Направления деятельности: школьные медиа, спорт, экология,  
интеллектуальное, творческое. 
-Смена ответственных по четвертям и по секторам: 
Командир класса  
Учебный сектор  
Друзья книги  
Спортивный сектор 
Трудовой сектор 

Деятельность по профилактике и безопасности 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирование среди учащихся навыков безопасного поведения на дорогах 
проводится согласно планам работы школы. В условиях современного 
скоростного уличного движения необходимо постоянно быть начеку, 
поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем участникам 
дорожного движения, которые должны быть максимально внимательными и 
предупредительными друг к другу. В целях проведения профилактических 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма с учетом условий развития эпидемиологической ситуации, 
знакомятся с памятками ПДД: 
- Памятка юного пешехода; 
- Пешеходы ; 
- Велосипедисты; 
- Световозвращающие элементы; 
- Пристегни ремни! 
- Путешествуйте с детьми вместе! 

О проведении профилактических мероприятий" представляются 
материалы по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе 
в период дистанционного обучения, выходных дней. 
- Памятка “Родители, берегите детей!”.- Памятка для детей;Малышам об 
опасном огоньке. 
-Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. 
- Декады по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 
- Информационная выставка в фойе «Здоровье и безопасность» 
- Беседа по ПДД. Составление маршрута «Дом – школа – дом» 
- Безопасная железная дорога детям 
- Безопасность на дорогах Профилактические мероприятия на территории 
Архангельской области 
-  На портале Учи.Ру стартовала всероссийская онлайн – олимпиада 
«Безопасные дороги». Учащиеся начальных классов приняли в ней 
активное участие. Задания охватывают все сферы безопасности движения: 
как переходить дорогу по регулируемому или нерегулируемому переходу, 
как обходить транспорт, как вести себя в машине, как стать заметнее на 
дорогах. Научить ребенка основам правил безопасного поведения на 



 
 

224 

дорогах и закрепить эти знания на уровне навыков ― первостепенная 
обязанность взрослых! 
- ОАО «Российские железные дороги» уделяет пристальное внимание 
профилактике предупреждения травматизма граждан на железнодорожном 
транспорте, так как железная дорога является объектом повышенной 
опасности.  

Реализация потенциала социального партнерства 
Современное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 
сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. Школа 
активно использует возможности инфраструктуры города и имеет 
партнерские взаимоотношения с различными учреждениями, такими как: 

- ГБУК АО АОНБ имени Н. А. Добролюбова; 
-ГБУК АО «Государственное музейное объединение 

«Художественная  
 культура Русского Севера»; 
- ФГБУК АГМДЗ и НИ «Малые Корелы»; 
- МБДОУ №178 «Россияночка»; 
- ФИЦ РАН; 
- ДНК им. М.В. Ломоносова С(А)ФУ; 
- ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» и др. 
Творческая и деловая обстановка в Доме научной коллаборации для 

учеников четвёртых классов стала долгожданным увлечениемв 
современном мире робототехника. Ведь раньше ещё никто не собирал 
РОБО- КАЧЕЛИ ," колдовали" над роботом- мойщиком полов, ребята 
увлечённо собирали и программировали робота модели Toddlebot. 
- Спектакль «Ох, уж эти сказочники или северные истории от Степана 
Писахова до Дениса Макурина»(Филиал МУК «АГКЦ» «Поморская 
АРТель»). 

-Уроки изобразительного искусства «В мастерской Кисточки и 
Карандаша», экскурсия «Творение скульптора» с мастер- классом «Лепка 
сказочного персонажа», «Дом, где живёт красота», игра «Экспонат, 
посетитель, этикетка» в Доме – усадьбе Е.Плотниковой. 

- Беседа «Древние ремесла русского Севера» от исторического клуба 
«Рыкарь», Мастер- класс «Древние ремеслаРусского Севера» от клуба 
«Рыкарь».  (Руководитель исторического клуба Костик Е.В.) 
-Экскурсии в Музее художественного освоения    Арктики имени А. А. 
Борисова, "Занимательная Арктика",интерактивное занятие " Я слышу 
тундры мягкие шаги». 
- Спектакль «Том Сойер», итальянская народная сказка "Злая судьба»,  
драмтеатр им. М.В.Ломоносова 
- Экскурсия «Сладко житьё» -   музей С.Г. Писахова 
-Сказочное новогоднее представление “Были - Небыли” по сказкам 
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Степана Писахова – в Северном русском народном хоре. 
-Концерт «История игрушек» в Поморской филармонии. 

-О важности гигиены полости ртабеседа врачей-стоматологов «Как 
питаться, чистить зубы, какие использовать средства гигиены». Прошли 
занятия волонтёров-медиков специального проекта «Стоматологическое 
здоровье России» на тему «Профилактика заболеваний полости рта. 
Обучение технике чистки зубов». 

-Экскурсия в музей Авиации Севера. 
-Экскурсия в военно- патриотический клуб " Орден". 
-Постоянное тесное сотрудничество с Ломоносовской библиотекой. 
-Библиотечный урок «Слушайте, какое диво расскажу» - сотрудник 
детской библиотеки им. А.П. Гайдара. Это лучшие практики социального 
партнёрства по воспитанию обучающихся. 
 Самобытность школьного музея«Вот она какая, дорогая родина 
моя» определяется тем, что он адресован в первую очередь детской 
аудитории, строит свою работу на основе активного вовлечения в 
сотрудничество обучающихся, педагогов, родителей: постоянно проходят 
экскурсии и музейные уроки, интерактивные занятия. Например, 
- «Я пряду, пряду кудель» 
- «От пера до шариковой ручки», 
-"О чём напомнил старый патефон" 
-"Утюг: от старины до современности" и другие. Квест-игра «Семь чудес 
Архангельской области», День «Анфисы Рукодельницы», мастер-класс 
«Узоры-обереги на северных варежках». 

Ежегодно в школе проходят методические мероприятия по 
реализации краеведческого курса «Морянка», семинары, педагогические 
мастерские, методические дни. 

Ежегодно учащиеся презентуют свои исследовательские работы и 
проекты по краеведению, проводятся музейные уроки, «Ломоносовские 
чтения», встречи с интересными людьми, праздники. 

В школьном музее проводятся встречи с родителями, родительские 
собрания. 

Таким образом, наш школьный музей помогает сохранять и 
использовать в образовательном процессе предметы историко-культурного 
и природного наследия Архангельской области, в том числе в рамках 
реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 Анализ проделанной работы показал, что обучение и воспитание 
обучающихся школы осуществляется на основе концепции Программы 
развития школы, основных образовательных программ, которые 
полностью соответствуют типу (общеобразовательное) учреждения, её 
Уставу и действующей лицензии. 
Основные выводы: 
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1. В целом отношение к школе и к перспективам дальнейшей ее 
деятельности позитивное у всех участников проведенного аналитического 
исследования.  
2. Обучающимся интересно учиться в ней, они гордятся ее достижениями. 
3. Сложившаяся система традиционных мероприятий и 
образовательных событий, отвечающих вызовам времени, активная 
позиция органов ученического самоуправления. 
4. Открытость школы для социального партнерства. 
  Опыт работы с социальными партнерами в организации урочной и 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, 
профориентационной работы с обучающимися является весомым 
потенциалом и расширении условий для предоставления доступного 
качественного образования обучающимися в соответствии с запросами 
личности, поиском образовательных инноваций. 

Школа является активным участником мероприятий, конкурсов, 
спортивных соревнований различного уровня, предоставляя возможность 
обучающимися для их личностного и творческого самосовершенствования, 
активно развивает сотрудничество с социумом на уровне социального 
партнерства, используя возможность инфраструктуры города. 
 Проведенный анализ выявил ресурсы внешней среды, которые слабо 
используются школой, но могут стать источником развития ее сильных 
сторон: активизация родительского потенциала, более целенаправленное 
сотрудничество с внешними структурами (вузами города, учреждениями 
культуры, здравоохранения и пр.), активизация участия в грантах и 
программах, социальное партнерство. 
 Кроме того, проведенный анализ показал, что существует довольно 
значительное количество факторов внешней среды, от которых зависит 
траектория развития школы. 
 С другой стороны, мы видим, что значительная часть слабых сторон 
школы непосредственно не связана с внешней средой и имеет причины 
внутреннего характера.  
во внеурочной деятельности: 
 модернизация модели внеурочной деятельности с преобладанием 
воспитательных мероприятий (методы, технологии, проектирование 
занятий, оценивание); 
 преемственность исследовательской и проектной деятельности при 
реализации ФГОС НОО; 
в воспитательной деятельности: 
 активизация деятельности РДШ, волонтерского движения; 
 обновление содержания и методов дополнительного образования 
детей; 
 систематизация деятельности ученических сообществ (клубов, 
научного общества учащихся и др.). 
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Итак, выявленные проблемы, которые не удаётся ещё решить 
педагогическому коллективу школы в текущем учебном году, 
учитываются при планировании воспитательной работы на следующий 
учебный год. 
 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план программы начального общего образования (далее - 
учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, выступает в 
качестве одного из механизмов реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Учебный план определяет учебную нагрузку, перечень учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с 
требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями, обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28Санитарные правила СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» Постановление от 28 января 2021 №2 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность   и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации 
обучающихся.Обеспечивает преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации, обучение ведется на родном (русском) 
языке. 

При получении начального общего образования в МБОУ СШ №45 
обеспечивается следующий режим образовательной деятельности: 
  срок освоения основной образовательной   программы   начального 
общего образования не более четырёх лет; 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре 
года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 
года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 
академических часов в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-
дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями;  общее 
количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 
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 продолжительность учебного года – 33 учебных недели в 1-х (первых) 
классах, 34 учебных недели во 2-4 (вторых – четвёртых) классах; 
 максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 
академических часах) для учащихся 1-х (первых) классов –21 час, во 2-4 
(вторых – четвёртых) классах –23 часа. 

Объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 
составлять:  
 для учащихся 1-х (первых) классов – не должен превышать 4 уроков и 1 
день в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 
 для учащихся 2-4 (вторых – четвёртых) классов – не более 5 уроков, и 1 
день в неделю 6 уроков за счёт урока физической культуры при 6-дневной 
учебной неделе. 

  Обучение организовано в 1-ю (первую) смену. 
В 1-х классах применяется «ступенчатый метод» постепенного 

наращивания учебной нагрузки: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут 
каждый; ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – 4 
урока по 40 минут каждый.  

В соответствии с рекомендациями по организации обучения 
первоклассников в адаптационный период (Методическое письмо 
Минобразования Российской Федерации от 20.04.2001, рег. № 408/13-13 
«Рекомендации по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период») в сентябре – октябре проводится ежедневно по 
три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 
экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми.  

Четвертый урок (музыка, изобразительное искусство, технология, 
физическая культура) в сентябре-октябре месяце учитель может проводить 
в нетрадиционной игровой форме, в соответствии с Письмом Министерства 
образования Российской Федерации «Рекомендации по организации 
обучения первоклассников в адаптационный период» № 408/13-13 от 
20.04.2001г.   В середине учебного дня проводится динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут. Первоклассники обучаются в 
первую смену. Для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные 
каникулы. 

В 1-х классах обучение является без фиксации образовательных 
результатов в виде отметок по 5-тибалльной шкале, используется только 
фиксация по уровням достижений предметных результатов, домашние 
задания носят рекомендательный характер. В 1 классе используются такие 
формы: встроенное педагогическое наблюдение; 
 условные шкалы; 
 «листы индивидуальных достижений» и таблицы для отслеживания 
учебных достижений обучающегося.  

В зависимости от результата освоения содержания общеобразовательной 
программы за учебный год, учащимся выставляется годовые отметки в 
виде «зачет» или «незачет». 
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 Для обучающихся 2-4 классов продолжительность урока – 40 минут.  
Объём домашнего задания по всем предметам должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах регламентирована продолжительность выполнения домашних 
заданий:  
для 1-х классов – 1 час (рекомендательный характер),  
для 2-3-х классов – 1,5 часа; 
 4-х классов – 2 часа. 

 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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; 
 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. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 
общего образования (как и входящего в неё учебного плана) составляет 
80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% 
от общего объёма. Не менее 10% учебного времени отводится на 
реализацию регионального компонента по предметам обязательной части 
учебного плана, кроме математики. Обязательная часть федерального 
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 
предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 
Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 
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Обществознание и 
естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики: 
учебный модуль: "Основы светской 
этики" 

Искусство Изобразительное искусство. Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Содержание образования, определенное обязательной частью учебного 
плана НОО, обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 
национально-значимым ценностям, формирует систему предметных 
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Образовательная деятельность на уровне начального общего 
образования реализуется по модели 4-летней начальной школы с 
использованием учебно-методического комплекта «Школа России». 

Предметная область «Русский язык и литературное 
чтение»представлена учебными предметами «Русский язык» и 
«Литературное чтение». 

На изучение предмета «Русский язык» – в 1-4 классах предусмотрено 5 
часов в неделю, 165 часов в год в 1-х классах, во 2-4 классах – 170 часов в 
год. На изучение предмета «Литературное чтение» – в 1-4 классах 4 часа в 
неделю, в год 132 часа в 1-х классах, во 2-4 классах – 136 часов в год. 

В предметную область «Иностранный язык» входит учебный 
предмет «Иностранный язык (английский)». На изучение учебного 
предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено 2 часа в 
неделю во 2-4 классах, 68 часов в год. 

В предметную область«Математика и информатика»входит 
учебный предмет «Математика». На изучение учебного предмета 
«Математика» в 1-4 классах предусмотрено 4 часа в неделю, в год 132 часа 
в 1-х классах, 136 часов в год во 2-4-х классах. 

В предметную область«Обществознание и естествознание 
(«окружающий мир»)входит учебный предмет «Окружающий мир». На 
изучение учебного предмета «Окружающий мир» предусмотрено в 1-4 
классах по 2 часа в неделю, в год 66 часов в 1 классах, 68 часов в год для 2-4 
классов.   

В предметную область«Основы религиозных культур и светской 
этики» входит учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
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этики»: учебный модуль «Основы светской этики». На изучение учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: учебного 
модуля «Основы светской этики» предусмотрено в 4-х классах по 1 часу в 
неделю, 34 часа в год. Выбор учебных модулей, изучаемых в рамках 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 
осуществляется родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.  

В предметную область «Искусство» входят учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета 
«Музыка» предусмотрено по 1 часу в неделю в 1-4 классах, в год 33 часа в 1-
ых классах, 34 часа в год во 2-4-х классах.  На изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство» предусмотрено по 1 часу в неделю в 1-4 
классах, в год 33 часа в 1-ых классах, 34 часа в год во 2-4-х классах.  

В предметную область «Технология»входит учебный предмет 
«Технология».На изучение учебного предмета «Технология» предусмотрено 
1 час в неделю, в год 33 часа в 1-ых классах, 34 часа в год во 2-4-х классах.  

В предметную область «Физическая культура»входит учебный 
предмет «Физическая культура». На изучение учебного предмета 
«Физическая культура» предусмотрено по 2 часа в неделю в 1-4 классах, в 
год 66 часов в 1-ых классах, 68 часов в год во 2-4-х классах.  Учебный курс 
«Спортивные игры» в 1 классе 1 час в неделю дополняет учебный предмет 
«Физическая культура» и является третьим часом физической активности. 

 
Особенности использования части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого школой, включены учебные 
предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 
модули по выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, 

 с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 
учитывающие этнокультурные интересы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, формируется путем проведения индивидуального опроса 
участников образовательных отношений (родителей и обучающихся), 
педагогического коллектива образовательной организации. 

В 4-х классахчасть, формируемая участниками образовательных 
отношений, отсутствует, 23 часа составляет обязательная часть учебного 
плана. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 
(первых) классах представлена курсом «Спортивные игры» 1 час в неделю, 
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33 часа в год.  Во 2-3 (вторых – третьих) классах курс «Решение 
нестандартных задач» по 1 часу в неделю, по 34 часа в год.  

 
Порядок проведения промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация при получении начального общего 

образования проводится согласно Положению о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся. Текущую аттестацию определяет учитель с учётом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала, используемых 
образовательных технологий.  

Промежуточная аттестация во2-4 классах проводится в конце учебного 
года по каждому изучаемому учебному предмету, учебному и 
внеурочному курсу, учебному модулю. 

Промежуточная аттестация представляет собой итоговую (годовую) 
отметку и определяется как среднее арифметическое четвертных отметок. 
Четвертная отметка рассчитывается в виде средневзвешенного балла, 
учитывающего результаты накопленной оценки и результаты выполнения 
тематических поверочных (контрольных, практических творческих и т.п.) 
работ, и фиксируется в классном журнале 
Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и 

внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 
 

Предметы, курсы, 
модули 

Класс
ы 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2–4-й Учет учебных достижений на основе  
накопленных текущих оценок и результатов 
выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном 
журнале, с учетом степени значимости 
отметок за тематические проверочные 
работы 

Литературное 
чтение 
  

2–4-й Учет учебных достижений на основе 
накопленных текущих оценок и результатов 
выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном 
журнале, с учетом степени значимости 
отметок за тематические проверочные 
работы 

Иностранный язык 
(английский) 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 
накопленных текущих оценок и результатов 
выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном журнале 
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Математика 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 
накопленных текущих оценок и результатов 
выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном 
журнале, с учетом степени значимости 
отметок за тематические проверочные 
работы 

Окружающий мир 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 
накопленных текущих оценок и результатов 
выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном журнале 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

4-й Учет учебных достижений на основе 
накопленных текущих оценок и результатов 
выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном журнале 

Изобразительное 
искусство 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 
накопленных текущих оценок и результатов 
выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном журнале 

Музыка 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 
накопленных текущих оценок и результатов 
выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном журнале 

Технология 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 
накопленных текущих оценок и результатов 
выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном журнале 

Физическая 
культура 

2–4-й Учет учебных достижений на основе 
накопленных текущих оценок и результатов 
выполнения тематических проверочных 
работ, зафиксированных в классном журнале 

Решение 
нестандартных 
задач 

2-3-й Результаты тематических проверочных 
работ 

Реализация данного учебного плана предоставит возможность 
обеспечения Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и Федеральной образовательной 
программы всеми учащимися, позволит достигнуть целей образовательной 
программы начального общего образования, удовлетворит социальный 
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заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 
учащихся. 

Учебный план на период освоения ООП НОО 
 

 
Предметные 
области  

 
Учебные  
предметы, 
учебные 
курсы, 
учебные 
модули 

Количество часов в неделю, год. 
1 классы – 33 недели,   2-4 классы – 34 

недели 
1 

классы 
2 

класс
ы 

3 
класс

ы 

4 
класс

ы 

Всего 
на 
уровень 

I.Обязательная часть 
Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 
Литературное 
чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

 2/68  2/68  2/68  6/204 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознан
ие и 

естествознани
е 

(«окружающи
й мир») 

Окружающий 
мир 

2/66  2/68  2/68  2/68  8/270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики: 
учебный 
модуль: 
«Основы 
светской 
этики» 

   1/34  1/34 

Искусство Изобразитель
ное искусство 

1/33  1/34  1/34  1/34  4/135 

Музыка 1/33  1/34  1/34  1/34  4/135 
Технология Технология 1/33  1/34  1/34  1/34  4/135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 
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Итого: 20/66
0 

22/74
8 

22/74
8 

23/782 87/293
8 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Спортивные игры 1/33    1/34 
Решение нестандартных задач  1/34 1/34  2/68 
Итого: 1/33 1/34 1/34  3/101 
Максимально допустимая 
аудиторная недельная и 
годовая нагрузка  при 
5-ой учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782  90/3039 

Курсы внеурочной деятельности 
«Разговор о важном» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
«Арктиковедение» 1/33 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/84 
«Морянка»  0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 
«Школа вежливых наук» 1/33    1/33 
Итого за неделю, учебный год 3/99 2/68 2/68 2/68 9/303 

 
3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  
начального общего образования  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленных 
на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 
начального общего образования (до 1320 академических часов за срок 
обучения не более четырёх лет) с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 
организации. Гигиенические нормативы закрепляют, что максимальное 
количество часов внеурочной деятельности до 10 часов в неделю, школа 
определяет сама минимальный объём внеурочной деятельности 
самостоятельно.  

Цель внеурочной деятельности – обеспечение достижения 
планируемых результатов основной образовательной программы. 

Результат внеурочной деятельности – развитие (на основе освоения 
универсальных учебных действий) личности учащегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию, овладение проектной и 
исследовательской деятельностью.  
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Для разработки плана внеурочной деятельности используется 
алгоритм: 

-собрать образовательные запросы; 
-использовать сетевое взаимодействие; 
-определить возможности; 
-распределить часы. 

 Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям 
определяется запросами участников образовательных отношений. 
 
Направления внеурочной деятельности: 

1. Патриотическая, нравственная и экологическая тематика; 
2. Спортивно-оздоровительная деятельность; 
3. Краеведческая деятельность; 
4. Художественно-эстетическая, творческая деятельность; 
5. Научно-техническая деятельность; 
6. «Учение с увлечением»; 
7. Финансовая культура. 

  Между последним уроком и началом занятий внеурочной 
деятельности, дополнительного образования организуется перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. Внеурочная деятельность 
направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учётом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 
перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в 
формах, отличных от урочной (по понедельникам «Разговоры о важном» 
направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей 
родине – России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой 
природе и великой культуре.  
 Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - 
разговор и (или) беседа с обучающимися. Выбраны следующие формы 
организации внеурочной деятельности: познавательные игры, 
интерактивные занятия, час общения по малой родине, экскурсии, походы, 
соревнования, посещения театров, музеев, спортивная, театральная и 
танцевальная студии, проведение общественно-полезных практик и иные 
формы). 
 Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования сопровождается аттестацией учащихся. 
Промежуточная аттестация проводится в конце текущего года с целью 
определения качества освоения учащимися образовательных программ 
внеурочной деятельности. Реализация курсов внеурочной деятельности 
проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. Оценке 
планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, 
которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах 
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курсов внеурочной деятельности. Учёт занятий внеурочной деятельности 
осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться 
организации и учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только 
в помещении образовательной организации, но и на территории другого 
учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности 
(спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 
педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 
учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 
образованием детей в части создания условий для развития творческих 
интересов детей, включения их в художественную, техническую, 
спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 
деятельности и дополнительного образования строится на использовании 
единых форм организации. 

 
 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 
неделю, год 

1-
ые 

 

2-
ые 

 

3
-
и 

 

4-
ые 

Внеурочные 
занятия 
патриотичес
кой, 
нравственно
й и 
экологическо
й тематики 

«Разговоры о 
важном» 

Разговор или 
беседа 

1/ 

33 

1/ 

34 

1
/ 

3
4 

1/ 

34 

«Школа 
вежливых 
наук» 

Познавательны
е игры 

1/ 

33 

   

«Эколята» 

Кружок,  
общественно-
полезные 
практики  

  1
/ 

3
4 

 

Спортивно-
оздоровитель

Спортивный 
час 

Спортивная 
студия, 

1/ 

33 
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ная 
деятельность Флорбол 

соревновательн
ые 
мероприятия 

 1/ 

34 

  

Краеведческ
ая 
деятельность 

«Арктиковед
ение» 

 

Интерактивные 

занятия, час 
общения по 
малой родине 

1/ 

33 

0,5/ 

17 

 

0
,
5
/ 

1
7 

 

0,5
/ 

17 

 

«Морянка»  0,5/ 

17 

0
,
5
/ 

1
7 

0,5
/ 

17 

Художествен
но-
эстетическая
, творческая 
деятельность 

«Всёмчик» Театральная 
студия 

 2/6
8 

  

«Веснушки» Танцевальная 
студия 

2/ 

66 

2/6
8 

  

Хореография  2/ 

66 

   

Хор Творческое 
объединение 

 1/ 

34 

 1/ 

34 
«Юные 
театралы» 

Театральная 
студия 

 

1/ 

33 

   

Научно-
техническая 
деятельность 

Лего-мастер Кружок   1
/
3
4 

1/ 

34 

«Учение с 
увлечением» 

Занимательн
ый 
английский 

Клуб 
любителей 
английского 
языка 

   1/ 

34 

«Как хорошо  

уметь 

Клуб 
любителей 
чтения, система 

 1/ 

34 
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читать» практических 
занятий 

Финансовая  
культура 

Финансовая 
грамотность 

Кружок    1/ 

34 

Игровая 
деятельность 

«Комната 
игр» 

Кружок 1/ 

33 

 

 

 

  

Недельный объём внеурочной деятельности 10 9 4 6 

Объём внеурочной деятельности за год 330 306 136 204 

Общий объём внеурочной деятельности 976 

 
3.3. Календарный учебный график 

Дата начала учебного 

года 

 

1сентября 2023 года 

Дата окончания 

учебного года 

 

1 классы: 28.05.2024 года 

2-4 классы: 29.05.2024 года 

 Продолжительность 

учебного года 

1 классы: 33 недели/165 учебных дней 

2-4 классы: 34 недели/170 учебных дней 

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть: 01.09.2023–27.10.2023 

(8 учебных недель) 

2 четверть: 07.11.2023 – 29.12.2023 

(8 учебных недель) 

3 четверть: 9.01.2024 – 15.03.2024 

2-4 классы (10 учебных недель) 

1 классы (9 учебных недель) 

4 четверть: 25.03.2024 – 29.05.2024 

2-4 классы (8 учебных недель) 

25.03.2024 – 28.05.2024 
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1 классы (8 учебных недель) 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы: 28.10.2023 – 06.11.2023 

(10 календарных дней) 

Зимние каникулы: 30.12.2023 – 08.01.2024 

(10 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для 1 классов: 

17.02.2024 – 25.02.24 

(9 календарных дней) 

Весенние каникулы: 16.03.2024 – 24.03.2024 

(9 календарных дней) 

Летние каникулы:  

1 классы: 29.05.2024 – 31.08.2024 

2-4 классы: 30.05.2024 – 31.08.2024 

Выходные и праздничные дни: 

23.02.2024, 08.03.2024, 29.04-01.05.2024,  

 09.05.-10.05.2024 

 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

15.04.2024 – 18.05.2024 

Дата выставления 

итоговых (годовых) 

отметок по учебным 

предметам, курсам 

учебного плана 

(промежуточная 

аттестация) 

 

 

20.05.2024 
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3.4. Календарный план воспитательной работы в 1-4 классах 
 

  1. Урочная деятельность  
 

  Визуальные образы (предметно-
эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов 
предметной направленности) 

1 – 4 
 классы 

В течение 
года 

Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 

  Содержаниеуроков 1 – 4 
 классы 

В течение 
года 

учителя начальных 
классов 

  Использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета. 
Демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе. 

1 – 4 
 классы 

в течение года Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 

  Применение проблемно-
диалогических технологий 
деятельностного типа, 
нетрадиционных форм проведения 
урока, интерактивные формы, 
практико-ориентированность. 

1 – 4 
 классы 

в течение года Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 

  Интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 
мотивацию школьников. Введение 
в урок учебных дискуссий. 

1 – 4 
 классы 

в течение года Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 

  Использование на уроках 
дидактических театральных 
постановок. 

1 – 4 
 классы 

в течение года Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 
  Инициирование и поддержка 

проектной и исследовательской 
деятельности школьников. 

1 – 4 
 классы 

в течение года Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 
  Музейныеуроки 

(поотдельномуплану) 
1 – 4 

 классы 
ежемесячно Гмырина И.Э 

Головина О.В. 
учителя начальных 

классов 
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  Уроки памяти. 1 – 4 
 классы 

в течение года Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 
  Уроки по календарю 

знаменательных образовательных 
событий. 
 

1 – 4 
 классы 

в течение года Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 
 

  2. Внеурочная деятельность Курсы внеурочной деятельности 

  Курсы внеурочной деятельности 

  1.«Разговоры о важном» 1-4  
классы 

1/33 Классные руководители 
1-4 классов 

  2.«Арктиковедение» 1-4  
классы 

1-ые (1/33) 
2-ые 

(0,5/17) 

Классные руководители 
1-4 классов 

  3.  «Морянка» 2-4 
классы 

0,5/17 Классные руководители 
2-4 классов 

  4. Школа вежливых наук 1 
классы 

1 (33) Классные руководители 
1 классов 

  Объединения дополнительного образования 

  Спортивно-оздоровительная деятельность 

  Спортивный час 1классы 1(33) Грабар К.С. 

  Спортивный калейдоскоп 2,4 классы 1(33) Горбунова Л.А. 
Хазова Ю.В. 

  «Учение с увлечением» 

  «Как хорошо уметь читать» 2 классы 5 Учителя 2-х классов 

  Удивительный английский 
язык 

4 классы 1 (34) Демовидова Л.В. 

  Научно - техническое направление (2 часа) 

  «Лего-мастер» 3,4 кл. 2 (68) 
 

Хабарова Н.С. 

  Художественное направление (7 часов) 
 

  Хор 2-3,  
4-7 кл. 

2 (68) 
2 (68) 

Новожилова Б.Б. 

  «Комната игр» 1классы 1 Ершова – Огнева Д.А. 

  Театральная студия 
«Всёмчик» 

3а, г 
кл. 

2 (68) Кудрина М.А. 

   Танцевальная студия 
«Веснушки» 

1-2 
кл. 

4 (136) Кудрина М.А. 
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  Юные театралы 1-е 5 Учителя 1-х классов 

  Хореография 1-е 2(66) Онегова Е.Р. 

  Экологическое направление 

  Эколята 3 4 Учителя 3-х классов 

  Финансовая культура 

  Финансовая грамотность 4 3 Учителя 4-х классов 

 3.Классное руководство 
 

 

 Работа с классным коллективом  

 Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» 

1–4-е Каждый 
понедельник 

Классные  
руководители  

 

 Тематические, организационные и 
деловые классные часы 

1–4-е Согласно 
планам 
работы 

классных 
руководителе

й 

Классные  
руководители 

 

 Классные коллективные творческие 
дела  

1–4-е Один раз в 
месяц 

Классные  
руководители 

 

 Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых делах 

1–4-е Согласно  
плану 

«Ключевые 
общешкольны

е дела» 

Классные  
руководители 

 

 Изучение динамики развития  
классного коллектива 

1–4-е В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

 

 Адаптация первоклассников 1-е В течение 
учебного года 

Классные  
руководители 

 

 Индивидуальная работа с обучающимися  

 Индивидуальные беседы с 
обучающимися  

1–4-е По мере 
необходимост

и 

Классные  
руководители 

 

 Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

1–4-е В течение 
года 

Классные  
руководители 

 

 Работа с учителями-предметниками в классе  

 Работа с учителями-предметниками  
в классе. Консультации с 
учителями-предметниками 
(соблюдение единых требований в 
воспитании, предупреждение и 

1–4-е Еженедельно Классные 
руководители  
Учителя 
физкультуры, 
музыки,  
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разрешение конфликтов) 
 

английского 
языка, педагоги 
внеурочной  
деятельности 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  

 Встреча 
с родительским активом класса 

1–4-е 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

 

 Организационные родительские 
собрания, выборы родительского 
комитета, участвующего в 
управлении образовательной 
организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их 
обучающихся. 

1 – 4 
классы 

сентябрь Классные 
руководители 

  Составление социального паспорта 
класса. 

1 – 4 
классы 

сентябрь Ершова Л.П. 
Классные 

 руководители 
  Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 
проблемах их обучающихся, о 
жизни класса в целом. 

1 – 4 
классы 

в течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

  Привлечение членов семей 
обучающихся к организации и 
проведению дел класса. 

1 – 4 
классы 

в течение 
 учебного года 

Классные  
руководители 

 Тематические родительские 
собрания (в т.ч. дистанционные) 

1 – 4  
классы 

не реже 1 раза 
в четверть 

Классные 
руководители 

 - Адаптация первоклассников к 
школе. 
- Система и критерии оценок во 2 
классе 
- Возрастные особенности младших 
школьников. 
 - Причины трудностей в освоении 
образовательной программы 
-«Как научить детей учиться» 
-О выборе родителями (законными 
представителями) модулей 
комплексного курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» 
-Что такое Всероссийские 
проверочные работы (ВПР). 
- О значении домашнего задания в 

1 
классы 

2 
классы 

2-4 
классы 

2-4 
классы 

 
 

3    
классы 

 
4 

классы 
 

в течение 
учебного года 

Классные 
руководители 
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учебной деятельности школьника. 
Как развить у ребенка желание 
читать. 
-Роль родителей в трудовом 
воспитании младших школьников. 
-«Опасности мировой сети». 

  Дни открытых дверей для 
родителей. 

1 – 4  
классы 

в течение 
учебного года 

по графику 

Администрация 
школы 

классные 
руководители 

учителя-
предметники 

 Индивидуальные и групповые 
консультации для родителей 
обучающихся. 
Консультации для родителей 
«Растим гражданина и патриота 
вместе» 

1-4 
 классы 

в течение 
 года   

 

Классные 
руководители, 

социальный педагог 

  Организация в классе и школе 
праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы. 
 

1 – 4 
 классы 

в течение года  Классные 
руководители 

  Спортивные соревнования «Папа, 
мама и я – спортивная семья». 

1 – 4 
 классы 

в течение года Классные 
руководители 

 Цикл встреч «Профессии наших 
родителей» 

1 – 4 
 классы 

в течение года Классные 
руководители 

 Индивидуальная помощь 
родителям в регулировании 
отношений между родителями, 
детьми, администрацией школы и 
учителями-предметниками. 

1 – 4 
 классы 

в течение года 
(по запросу)  

Гмырина И.Э. 
Ершова Л.П. 

Классные 
руководители 

  Анкетирование родителей по 
вопросам обучения и воспитания 
детей, профилактики 
безнадзорности и правонарушений. 

1 – 4 
 классы 

октябрь Мариева О. М. 
Ершова Л.П. 

Классные 
руководители 

 4. Основные общешкольные дела 

 Праздник «Здравствуй, школа!» 1 – 4  
классы 

1.09 Мариева О.М. 
Кудрина М.А. 

классные  
руководители 

 Всероссийская неделя безопасности 
дорожного движения 

1 – 4  
классы 

сентябрь Ершова-Огнева Д.А. 
Гмырина И.Э. 

Учителя 1 -4 классов 
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 Школьный этап ВСОШ 4  
классы 

сентябрь- 
октябрь 

Учителя 4 классов 

 День учителя 1 – 4  
классы 

октябрь Мариева О.М. 
Кудрина М.А. 

классные  
руководители 

 Предметная неделя русского языка и 
литературного чтения 

2-4 
классы 

октябрь Учителя 2 -4 классов 

 Посвящение в первоклассники 1   
классы 

26.10 Гмырина И.Э. 
Учителя 1 классов 

 Праздник первой отметки 2   
классы 

27.10 Гмырина И.Э. 
Учителя 2 классов 

 Декада преемственности «Все 
профессии важны, все профессии 
нужны» 

1 – 4  
классы 

октябрь- 
ноябрь 

Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Школьные Ломоносовские  2 – 4  
классы 

ноябрь Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Школьный конкурс  
« Я - исследователь» 

2-4 
классы 

декабрь Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Предметная неделя окружающего 
мира 

1 – 4 
классы 

декабрь Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Новогодние праздники 1 – 4  
классы 

декабрь Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Предметная неделя математики 1 – 4  
классы 

февраль Учителя 1 -4 классов 

 Городские предметные олимпиады  4  
классы 

февраль Учителя 4 классов 

 День защитника Отечества 1 – 4  
классы 

февраль Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Городской  конкурс 
« Я - исследователь» 

3-4  
классы 

февраль Учителя 3-4 классов 

 Международный женский день 
 

1 – 4  
класс 

март Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Областные предметные олимпиады 4  
классы 

март Учителя 4 классов 

 Неделя ЗОЖ «Быть здоровым – 
здорово!»  
 

1 – 4  
класс 

апрель Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 День Победы 1 – 4  
класс 

май Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Школьный праздник «Звёздный 
дождь» 

1 – 4  
класс 

май Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Праздник окончания начальной 
школы. 

1 – 4  
класс 

май Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 
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 Памятные даты и события из федерального календарного плана воспитательной 
работы 

 Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
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19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
 

5. Внешкольные мероприятия 

Экскурсии, походы выходного дня: в 
музей, театр, природу. 

1-4  в течение 
 учебного 

года 

Классные 
руководители 

Поездки в Малые Корелы,  
Сию, село Ломоносово и др. 

1-4  в течение 
 учебного 

года 

Классные 
руководители 

Мероприятия, организуемые совместно 
с социальными партнерами школы, с 
привлечением обучающихся к их 
планированию, организации, 
проведению, анализу проведенного 
мероприятия. 
 

1-4 в течение  
учебного 

года 

Классные 
руководители 

Деятельность отрядов городской 
детской организации «Юность 
Архангельска», «Орлята» (по плану 
работы организации). 

4 в течение 
года 

Мариева О.М. 
классные 

руководители 
Старший вожатый 

Деятельность органов ученического 
самоуправления (на уровне классов). 

1-4 в течение 
года 

Мариева О.М. 
классные 

руководители 
Старший вожатый 

 Организация экологических, 
благотворительных, творческих акций: 

- «Крышечки на благо» 
- сбор макулатуры 
- концерты для пожилых людей 
- благотворительная помощь детям 
АОДР. 

1-4 в течение 
года 

Мариева О.М. 
классные 

руководители 
Старший вожатый 

 Деятельность отряда ЮИД. 1-4 в течение 
года 

Мариева О.М. 
Ершова – Огнева 

Д.А. 
Организация экскурсионно -
туристической работы с 
обучающимися: 

1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 
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- экскурсии по Архангельской области 
«Увлекательные путешествия по 
Архангельской области». 
 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Размещение на стенах класса 
регулярно сменяемых экспозиций: 
тематические выставки, творческих 
работ объединений ДО, 
фотоотчетов о мероприятиях 
различного уровня. 

1 – 4 
классы 

сентябрь - 
май 

Гмырина И.Э. 
Классные  

руководители 

Событийный дизайн – оформление 
пространства школы для 
проведения конкретных школьных 
событий:  
- День знаний 1 сентября; 
- Новогодние праздники; 
- День Победы; 
- Праздники окончания школы. 
Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам, 
поделок «Осенний вернисаж», 
«Новогодняя игрушка своими 
руками». 

1 – 4 
 классы 

сентябрь 
декабрь 

май 
май 

Гмырина И.Э. 
Кудрина М. А. 

Классные  
руководители 

 

Тематическое оформление 
информационных планшетов на 
лестницах, «Разговор о важном» 
(еженедельно). 

1 – 4 
 классы 

в течение 
учебного 
года (по 
графику) 

Руководители МО 

Государственные символы России и 
Архангельской области. 

1 – 4 
 классы 

постоянно Гмырина И.Э. 
Классные 

руководители активы 
классов 

 Благоустройство классных 
кабинетов: оформление классных 
уголков, озеленение, рейды по 
проверке санитарного состояния 
кабинетов. 
Организация игрового пространства 
в кабинетах начальной школы, 
пространства рекреации 2 этажа 
архипелаг «Новая Земля», 3 этажа - 
«Земля Франца-Иосифа», коридоров 
– «Природа и жители 

1 – 4 
 классы 

сентябрь 
январь 

 

Гмырина И.Э. 
Классные 

руководители активы 
классов 
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Архангельской области» для 
проведения экскурсий учащимися. 
 Соблюдение требований к 
внешнему виду обучающихся (в 
соответствии с Положением о 
внешнем виде обучающихся). 

1 – 4 
 классы 

в течение 
учебного 

года 

Гмырина И.Э. 
Мариева О.М. 

классные 
руководители 

Реализация проекта «Школьный 
двор» (озеленение пришкольной 
территории). 

1 – 4 
 классы 

февраль - 
июнь 

Савченко С.Б. 
классные 

руководители 
 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Организационные и тематические 
родительские собрания 

1 – 4 
 классы 

1 раз в 
четверть 

Гмырина И.Э. 
классные  

руководители 
 Составление социального паспорта 

класса 
1 – 4 

 классы 
сентябрь классные  

руководители 
 Заседания родительского комитета  1 раз 

 в месяц 
классные  

руководители 
 Семейные мастер-классы «Мамины 

руки не знают скуки» на уроках 
технологии ко Дню матери в 
Российской Федерации. 

1-4  
 

 

ноябрь классные  
руководители 

 Мастер-классы к Новому году 1-4  
классы 

декабрь классные  
руководители 

 Мастер-классы ко Дню защитника 
Отечества 

1-4  
классы 

февраль классные  
руководители 

 Мастер-классы к Международному 
женскому дню 

1-4  
классы 

март классные  
руководители 

 (дополнительно смотреть в модуле «Классное руководство») 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 8. Самоуправление 

 Игровая программа по развитию 
ученического самоуправления для 
начальных классов 

1 – 4  
класс 

В течение 
года 

Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Организационные классные собрания 
по выборам органов классного 
ученического самоуправления: Совет 
обучающихся или сменные 
микрогруппы (семейки) - Хозяева, 
Экологи, Знайки, Затейники, 
Журналисты. 

1 – 4  
класс 

сентябрь Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Работа в соответствии с 
обязанностями. 

1 – 4  
класс 

В течение 
года 

Гмырина И.Э. 
Учителя 1 -4 классов 

 Организация самоуправления жизни 1 – 4  В течение Гмырина И.Э. 



 
 

251 

детских групп, отправляющихся в 
походы, экспедиции, на экскурсии, 
система распределяемых среди 
участников ответственных 
должностей. 
 

класс года Учителя 1 -4 классов 

 9. Профилактика и безопасность   

  Выявление семей группы риска. 1 – 4 
классы 

        
сентябрь 

Ершова Л.П. 
классные  

руководители 

  

  Классные часы по правому 
просвещению, законопослушному 
поведению, безопасности 
жизнедеятельности. 

1 – 4 
классы 

в течение 
учебного 
года (по 
плану 

классного 
руководи

теля) 

классные  
руководители 

  

 Декада правовых знаний 
(по отдельному плану). 
 

1 – 4 
классы 

декабрь Ершова Л.П. 
классные 

руководители 
учителя истории 

  

 Изучение потребностей детей в 
дополнительном образовании. 
Вовлечение обучающихся в 
систему дополнительного 
образования. 

1 – 4 
классы 

сентябрь  Мариева О.М. 
классные 

руководители 

  

  Проведение мероприятий по 
формированию и развитию 
коллектива обучающихся. 

1 – 4  
классы 

в течение 
года  

 

Гмырина И.Э 
классные 

руководители, 
психологи центра 

«Леда» 

  

  Индивидуальная 
профилактическая работа с 
учащимися, состоящими на 
персонифицированном учете 
(план  индивидуальной работы.) 

1 – 4 
классы 

в течение 
года 

Ершова Л.П. 
классные 

руководители 

  

 Проведение мероприятий, 
направленных на 
противодействие терроризму и 
экстремизму (приложение к 
плану). 

1 – 4 
классы 

в течение 
года 

Гмырина И.Э 
Ершова Л.П. 

классные 
руководители 

  

  Реализация программ 
наставничества «Ученик – 
ученик». 

1 – 4 
классы 

в течение 
года 

Мариева О.М. 
классные 

руководители 
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  Соблюдение правил безопасности 
в пришкольном лагере  летнего 
отдыха. 

1 – 4 
классы 

апрель - 
май 

Мариева О.М. 
классные 

руководители 

  

 Выполнение и соблюдение норм и 
правил СанПиН и СП 2.4.3648-20. 

1 – 4 
классы 

   в 
течение 
года 

Гмырина И.Э 
Ершова Л.П. 

классные 
руководители 

  

 Мониторинг показателей здоровья 
школьников (группа здоровья, 
физкультурная группа здоровья).  

1 – 4 
классы 

сентябрь Гмырина И.Э. 
 Ершова Л.П. 

 
Сокольников А.В. 

  

  Организация работы в условиях 
КОВИД: 
- ежедневная термометрия; 
- рециркуляция помещений; 
- антибактериальная обработка 
поверхностей учебных столов, 
дверей, рук; 
- мониторинг заболеваемости 
учащихся. 

1 – 2 
классы 

сентябрь 
– декабрь 

 
 
 
 
 
 
 

Гмырина И.Э. 
Ершова Л.П. 

классные 
руководители 

  

  Организация дежурства по школе 
и по классам. 

1 – 4 
классы 

в течение 
года 

Гмырина И.Э 
Классные 

руководители 

  

  Организация контроля питания. 1 – 4 
классы 

в течение 
года 

Гмырина И.Э. 
Ершова Л.П. 

 

  

  Мониторинг внешнего вида 
обучающихся (в соответствии с 
Положением). 

1 – 4 
классы 

не реже 1 
раза в 

четверть 

Гмырина И.Э. 
Ершова Л.П. 

Совет лидеров 
 

  

 Проведение бесед, классных часов 
по формированию ЗОЖ. 

1 – 4 
классы 

в течение 
учебного 

года 

Гмырина И.Э 
Классные 

руководители 

  

  Реализация программы ОБЖ 
через учебный предмет 
«Окружающий мир». 

1 – 4 
 классы 

в течение 
учебного 

года 

Гмырина И.Э. 
Ершова Л.П. 

 

  

 Участие в спортивных 
соревнованиях в рамках школьной 
спартакиады. 

1 – 4 
классы 

в течение 
учебного 

года 

Гмырина И.Э 
Учителя 

физкультуры 

  

 Декады по предупреждению 
дорожно-транспортного 
травматизма.  

1 – 4 
 классы 

сентябрь 
декабрь 

май 

Гмырина И.Э  
Мариева О.М. 

Сотрудники ГИБДД 

  

  Общешкольные Дни здоровья. 1 – 4 
 классы 

сентябрь, 
апрель 

Гмырина И.Э. 
Ершова Л.П. 
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учителя 

физкультуры, 
классные 

руководители 
 Информационная выставка в фойе 

«Здоровье и безопасность». 
1 – 4 

 классы 
сентябрь, 

апрель 
Гмырина И.Э. 
Ершова Л.П. 

 
 

  

 Работа с органами и 
учреждениями профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

 По мере 
необходи

мости 

Ершова Л.П. 
 

  

 4.Социальное партнёрство   

 ФГБУ «Национальный парк 
 «Русская Арктика» 

1-4 
классы 

в течение 
учебного 
года 

Взаимное 
сотрудничество 

  

 ГБУК АО «Государственное 
музейное объединение 
«Художественная культура». 

1-4 
классы 

в течение 
учебного 
года 

Взаимное 
сотрудничество 

  

 ГБУК АО АОНБ имени  
Н. А. Добролюбова. 

1-4 
классы 

в течение 
учебного 
года 

Взаимное 
сотрудничество 

  

 ФГБУК АГМДЗ и НИ «Малые 
Корелы» 

1-4 
классы 

в течение 
учебного 
года 

Взаимное 
сотрудничество 

  

 Сетевое взаимодействие с Домом 
научной коллаборации САФУ. 

1-4 
классы 

в течение 
учебного 
года 

Взаимное 
сотрудничество 

  

 Архангельская Областная детская 
библиотека им. А. П. Гайдара. 

1-4 
классы 

в течение 
учебного 
года 

Взаимное 
сотрудничество 

  

 Городская детская библиотека № 
1 им. Е. С. Коковина. 

1-4 
классы 

в течение 
учебного 
года 

Взаимное 
сотрудничество 

  

 Центральная городская 
библиотека имени М. В. 
Ломоносова. 

1-4 
классы 

в течение 
учебного 
года 

Взаимное 
сотрудничество 

  

 Соломбальская библиотека № 5 
им. Б. В. Шергина. 
 

1-4 
классы 

в течение 
учебного 
года 

Взаимное 
сотрудничество 

  

  1-4 
классы 

в течение 
учебного 

Взаимное 
сотрудничество 
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года 
 11.Профориентация 

 Деятельность, предусмотренная образовательной 
программой 

Деятельность, не 
предусмотренная 
образовательной 
программой 

 Урочная Внеурочная 

 Практические и теоретические дела 
на уроках технологии: 
конструирование, моделирование, 
знакомство с профессиями и видами 
профессиональной деятельности. 

Просмотр и 
обсуждение 
мультфильмов, 
чтение, изучение 
литературы и 
искусства, книг о 
профессиях, работа с 
электронными 
образовательными 
ресурсами. 

Общественно 
значимые 
мероприятия и акции: 
сбор макулатуры и 
др. 

 Изучение на уроках окружающего 
мира тем:  
-значение труда в жизни человека и 
общества: 
 
-трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре 
народов России и мира; 
 
-профессии людей; 
 
-личная ответственность человека за 
результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 

Беседы: 
-о значении труда в 
жизни человека и 
общества; 
-правила техники 
безопасности и 
организации 
рабочего места; 
-профессиях, о 
важности 
правильного выбора 
профессии. 

Работа на 
пришкольном участке 
в период каникул. 

  Экскурсии в 
предметные 
кабинеты школы. 

Благоустройство 
школы: 
-субботники; 
-акции по 
озеленению: 
-месячники по 
благоустройству. 

 Цикл встреч с родителями 
«Расскажите о вашей работе», 
«Профессии наших родителей». 

1 – 4 
 классы 

в течение 
 учебного 

года  
 

Классные  
руководители 

 Занятия в кружках и секциях, участие 
в профориентационных 
мероприятиях. 

1– 4 
 классы 

в течение 
 учебного 

года  

Классные  
руководители 
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 Проектно-исследовательская 

деятельность. 
2– 4 

 классы 
в течение 
 учебного 

года  
 

Классные  
руководители 

 Час общения: «Все профессии важны, 
все профессии нужны»; 
-Мир моих интересов; 
-«Все работы хороши –  
выбирай на вкус»; 
-«Поговорим о профессиях»; 
-«Труд – основа жизни человека». 

1– 4 
 классы 

в течение 
 учебного 

года  
 

Классные  
руководители 

  Дидактическая игра «Мир 
профессий», «Угадай профессию». 

1 – 4 
 классы 

в течение  
учебного 

года   
 

Классные  
руководители 

  Выставки рисунков «Профессии 
моих родителей», «Я в будущем». 

1 – 4  
классы 

в течение 
учебного 

 года  

Классные  
руководители 

  Просмотр видеофильма «Сказка для 
детей о профессиях» 

1 – 4 
 классы 

в течение 
 учебного 

года  

Классные  
руководители 

 Внеклассное занятие «Важные 
профессии нашего города». 

1 – 4 
 классы 

в течение 
 учебного 

года 

Классные  
руководители 

 Внеклассное занятие «Кто нас 
защищает (армия, полиция, служба 
пожарной охраны, МЧС)». 

1 – 4 
 классы 

в течение 
 учебного 

года 

Классные  
руководители 

 Родительское собрание «Роль 
родителей в трудовом воспитании 
младших школьников». 

4 
 классы 

март - 
апрель 

Классные 
руководители 

 Практические занятия в классе и на 
школьной территории «Труд на 
радость себе и людям». 

1 – 4 
 классы 

в течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

 Игра по станциям «Город мастеров». 
 

1 – 4 
 классы 

в течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

 Виртуальные экскурсии по 
предприятиям Архангельска и 
Архангельской области. 

1 – 4 
 классы 

в течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

 12. «Школьный музей»   

 Взаимодействие с учителями-
предметниками (музейные уроки, 

1 – 4 
 классы 

в 
течение 

Гмырина И.Э 
учителя начальных 
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тематические выставки). учебног
о года 

классов 

 Взаимодействие с классными 
руководителями (мероприятия по 
патриотическому воспитанию, 
сохранению народных северных 
традиций). 

1 – 4 
 классы 

в 
течение 
учебног
о года 

Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 

  

 Экскурсии для дошкольников, 
обучающихся и их родителей. 

1 – 4 
 классы 

в 
течение 
учебног
о года 

Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 

  

 Интерактивные музейные занятия 
«Тайна экспонатов». 

1 – 4 
 классы 

в 
течение 
учебног
о года 

Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 

  

 Музейные уроки, встречи с 
ветеранами. 

1 – 4 
 классы 

в 
течение 
учебног
о года 

Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 

  

 Участие в конкурсах 
исследовательских работ и проектов 
различного уровня 
по истории региона и изучению 
музейных предметов. 

1 – 4 
 классы 

в 
течение 
учебног
о года 

Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 

  

 Участие во Всероссийских 
патриотических акциях. 

1 – 4 
 классы 

в 
течение 
учебног
о года 

Гмырина И.Э 
учителя начальных 

классов 

  

 
Тематика юбилейных и памятных дат Архангельской области 

 для проведения музейных занятий 
 
Сентябрь – Поморский Новый год 
 
Октябрь 130-летию со дня рождения писателя, сказителя, 
художника Бориса Викторовича Шергина(28.07.1893–1973). 
 
Ноябрь  
410 лет со дня организации (1613) в Архангельском порту первой в стране 
лоцманской службы (8.11 — ст. ст.) 
 
5.12 День присвоения городу Архангельску почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы», установлен в соответствии с 
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областным законом (№ 97-8-ОЗ от 3.06.2019) «О праздничных днях и 
памятных датах в Архангельской области 
 
12.01 100 лет назад (1924) открылось трамвайное движение в Маймаксу, 
связавшее промышленную окраину с центром Архангельска. 
 
22.01 120 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904–1941), 
детского писателя. В 1928–1930 гг. работал в губернской газете «Волна» и 
краевой — «Правда Севера» 
 
15.02 70 лет назад (1949) в Архангельске установлен памятник-обелиск 
«Жертвам интервенции 1918–1920» 
 
28.02 125 лет со дня рождения Федора Степановича Чумбарова-
Лучинского (1899–1921), революционного деятеля, поэта и публициста 
(16.02 — ст. ст.) 
 
5.03 70 лет назад (1954) набережной Северной Двины в Соломбале было 
присвоено имя полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова 
 
3.04 100 лет со дня рождения Розы Егоровны Шаниной (1924–1945), 
участника Великой Отечественной войны, снайпера, старшего сержанта, 
уроженки Устьянского района 
 
30.05 330 лет назад (1694) на Соломбальской судоверфи в присутствии 
царя Петра I спущен на воду первый русский торговый корабль «Святой 
Павел» («Апостол Павел») (20.05 — ст. ст.) 

 
 
3.5. Характеристика условий реализации программы начального 
общего образования 

 Требования к условиям реализации программы начального общего 
образования включают: 

общесистемные требования; 
требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению; 
требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. 
Общесистемные требования к реализации программы начального 

общего образования. 
 Результатом выполнения требований к условиям реализации 

программы начального общего образования должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам: 
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обеспечивающей получение качественного начального общего 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 
воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 
психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 
Материально-техническое обеспечение реализации программы 
начального общего образования. 

Организация должна располагать на праве собственности или ином 
законном основании материально-техническим обеспечением 
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 
реализации программы начального общего образования в соответствии с 
учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы начального 
общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 
программы начального общего образования, требования к которым 
установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; 
социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 
организации питания; 

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 
числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 
самоподготовки педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории. 
 
Материально-техническое обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса представлены на сайте МБОУ СШ №45 

Материально-техническая база МБОУ СШ № 45 соответствует целям 
и задачам деятельности общеобразовательной организации и позволяет 
реализовывать в полной мере образовательные программы.  

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1992 году, 
панельное, трёхэтажное, площадью 8300,4 м2. Здание размещено на 
самостоятельном благоустроенном земельном участке площадью 20984 м2 
, где выделены зоны: физкультурно-спортивная, футбольное поле, 
гимнастический городок, баскетбольная площадка, уличные тренажёры, 
беговая дорожка; игровая площадка для учащихся начальных классов с 
оборудованным детским городком. Здание подключено к городским 
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инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 
отоплению).  

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для 
изучения обязательных учебных дисциплин: кабинеты физики, химии, 
биологии, 2 компьютерных класса, 2 спортивных зала, кабинет 
обслуживающего труда, кабинет искусства, 6 кабинетов иностранного 
языка. Учащиеся с 1 по 11 класс обучаются в учебных помещениях, 
закреплённых за каждым классом.  

В школе установлена тревожная кнопка, выведенная на 
вневедомственную охрану, осуществляется пропускной режим, имеется 
три системы видеонаблюдения. В соответствии с Постановлением 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 для обеззараживания воздуха в помещениях школы 
приобретены 15 рециркуляторов, проводится ежедневная термометрия, 
противоэпидемические мероприятия.  

Территория ОУ ограждена забором. Въезды и входы на территорию 
школы имеют твердое покрытие. Все помещения соответствуют 
санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности.  

Имеется необходимый набор учебных помещений для изучения 
обязательных учебных дисциплин: кабинеты физики, химии, биологии, 2 
компьютерных класса, 2 спортивных зала, кабинет обслуживающего труда, 
кабинет искусства, 6 кабинетов иностранного языка, библиотека с фондом 
35375 единиц, 100% оснащенностью учебными пособиями в соответствии 
с требованиями ФГОС, паспортизованный школьный музей краеведческой 
направленности. 

Технические средства обучения в школе представлены: 
 - локальной компьютерной сетью на 97 точек с выходом в Интернет;  
- внутренней телефонной сетью – 24 номера;  
- мультимедийными проекторами – 60 шт.;  
- МФУ, принтерами и ксероксами – 65 шт.;  
- интерактивными досками – 25 шт.;  

- персональными компьютерами и ноутбуками в учебных кабинетах 
– 76 шт.; 

 - компьютерами в библиотеке – 5 шт.; 
 - документ–камерами – 17 шт.;  
- цифровыми микроскопами – 15 шт.;  
- акустической системой (актовый зал, фойе, спортзал) – 3 шт.; 
 - системой голосования – 4 комплекта; 
 - демонстрационным и лабораторным оборудованием для кабинетов 

физики, химии и биологии;  
- 3 D принтерами – 2 шт.;  
- 3 D ручками – 30 шт.;  
- Legoконструкторами: WeDo – 10 шт., 
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Mindstorms EV3 – 5 шт.; 
 - Интерактивными глобусами – 2 шт.; 
 - Интерактивным комплексом SchoolAssistant – 1 шт.;  
- Графическими планшетами – 20 шт.  

В рамках образовательной деятельности осуществляется доступ 
учащихся ко всем образовательным ресурсам сети Интернет под 
руководством преподавателя, проводящего учебное занятие. 
Исключен доступ учащихся к сети Интернет без присутствия 
преподавателя. В кабинетах информатики и библиотеке на всех 
компьютерах, подключенных к сети Интернет, установлена и настроена 
программа контентной фильтрации, обеспечивающая исключение доступа 
к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному процессу. 

Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым 
предоставляется в школе: 
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека http://window.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru 
Федеральный центр информационно -образовательных 
ресурсов http://fcior.edu.ru 
Региональная коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.iv-edu.ru 
Областной образовательный портал http://www.ivipk.ru 
Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 

Утверждён приказом Министерства 
просвещенияРоссийскойФедерацииот 2 августа 2022 года № 
653Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

Все компьютеры школы имеют доступ к сети Интернет. Скорость 
интернета 100 Мбит/сек. Договор на оказание услуг по доступу к сети 
Интернет заключен с АО «ЭР-Телеком Холдинг». Услуги «Ограничения 
доступа к информации» ПАО «Ростелеком». Для защиты компьютеров 
используется программа Антивирус КasperskySecurity. На всех 
компьютерах школы установлено лицензионное программное обеспечение. 
Имеются обучающие компьютерные программы, электронные версии 
учебных пособий, электронные энциклопедии.  

Активно используются в учебно-воспитательном процессе все 
имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы. 
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Кроме того, имеется видеотехника, медиаоборудование для проведения 
дистанционного обучения.  

Приобретено оборудование в 2020 году: МФУ(10), ноутбук (5), 
графический планшет (20), интерактивный комплекс SchoolAssistant, 
интерактивная доска (2), Legoконструкторы: WeDo – 7 шт., Mindstorms 
EV3 – 5 шт., установлено новое оборудование в компьютерном классе. 
Требуется обновление АРМ в учебных кабинетах, провести замену ламп в 
ряде проекторов, приобретение новых проекторов и приобретение нового 
компьютерного оборудования в кабинет информатики.  

Учебный процесс в школе сопровождается разветвленной 
многоуровневой ИКТ инфраструктурой, включающей в себя: 
- единую локальную компьютерную сеть, обеспечивающую доступ к 
защищенным локальным базам данных и выход в интернет с рабочих мест 
сотрудников школы; 
- оборудованные рабочие места (компьютер, принтер, сканер, ксерокс) у 
администрации школы, работников бухгалтерии, секретаря, библиотекаря; 
- оборудованные рабочие места учителей-предметников (компьютер, 
принтер, документ-камера, проектор, интерактивная доска);  
- локальный сервер хранения и обработки данных; 
- электронный журнал, обеспечивающий безбумажный документооборот 
по учебной деятельности школы; 
- школьный сайт. 

Созданная и поддерживаемая информационная инфраструктура 
обеспечивает оптимальное взаимодействие участников образовательного 
процесса, оперативное информационное взаимодействие, существенное 
сокращение временных затрат учителей, родителей, администрации 
школы. 

При реализации программы начального общего образования каждому 
обучающемуся, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 
обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 
учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 
процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся; 

-доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 
процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

Реализация программы начального общего образования с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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Организовано взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе посредством сети Интернет. 

В результате введения ограничительных мер в связи с 
распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 
программ реализовывается с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

Для этого используются федеральные и региональные 
информационные ресурсы, платформы: Российская электронная школа 
(РЭШ), Учи.ру, ЯКласс, Дневник.ру, Скайсмарт, Яндекс.Учебник, 
Яндекс.Школа. 

Используются видеоуроки в сети Интернет (Инфоурок, видеоурок, 
РЭШ), а также видеоуроки, спланированные учителями-предметниками 
школы. Дистанционное обучение проводится по расписанию в режиме 
online (через zoom)иoffline, skype и др. Проверка работ учащихся 
осуществлялась через электронную почту, мессенджеры (Viber, VhatsApp, 
Вконтакте), а также с помощьюразличных интерактивных сервисов для 
создания тестов, опросов (Googleформы, ЯКласс, Учи.ру и т.д.).  

 
Учебно-методические условия реализации программы начального 
общего образования. 

В современном информационном обществе средой, формирующей 
грамотного и культурного человека, является школьная библиотека. 
Библиотека МБОУ СШ №45 укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 
плана и имеет фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную 
и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию программы 
начального общего образования. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам программы начального общего 
образования на русском языке. 
Соблюдается норма обеспеченности образовательной деятельности 
учебными изданиями. 
Участники образовательных отношений имеют доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным 
образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. 
Библиотека МБОУ СШ №45 укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 
плана и фондом дополнительной литературы, который включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно- 
библиографические и периодические издания, сопровождающие 
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реализацию 
программы начального общего образования. 
Фонд учебников ежегодно обновляется. 
Фонд библиотеки составляет:  
Учебный фонд25584 экземпляров учебников 
Научно-педагогическая, методическая литература 3847 экземпляров книг; 
Основной фонд: 
Весь фонд библиотеки39580 
Художественная литература 10125 
Периодические издания 1459 
Научно-педагогическая, методическая литература 3847 
 CD и DVD диски565 
Поступило учебников за год (экземпляров)2205 
13 выписываемых периодических изданий (экземпляров) 
Электронный каталог (кол-во записей) название АБИС    3161, ИРБИС 

Формируется фонд за счет регионального и местного бюджетов. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная, 
книгообесченность 100%.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, все учебники 
фонда входят в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858. 

. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: 540 
CD и DVD дисков, сетевые образовательные ресурсы – 57, 
мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 
дидактические материалы) – 565 единиц.  

В период пандемии был сделан акцент на проведение мероприятий в 
цифровом формате, используя различные формы работы (интерактивные 
игры, викторины, онлайн-лектории).  

На школьном сайте в разделе «Библиотека» размещены виртуальные 
тематические книжные выставки. В целях сохранения единого 
образовательного пространства ОУ, реализации преемственности 
государственных стандартов на всех уровнях обучения и своевременного 
обеспечения обучающихся учебной литературой проводится ежегодный 
мониторинг обновления фонда библиотеки, закупка художественной 
литературы, учебников и учебных пособий. 
  В основной фонд библиотеки входит художественная литература 
для школьников, русская и зарубежная классика, фантастика и 
приключения, книги по школьной программе. Приобретены популярные 
книги на английском языке известных детских писателей, таких как 
П.Трэверс, В.Гауф, Дж.К.Роулинг, Р.Стаут и др. Широко представлена 
научно-популярная и справочная литература: (орфографические, толковые, 
словари иностранных слов, трудностей произношения и т.д.), справочники 
по учебным предметам, энциклопедии (например: серии энциклопедий 
«Росмен», «Я познаю мир, «Аванта+», «Сто великих» и т.д. 
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 Фонд периодических изданий для детей обновляется 1 раз в полгода. 
Ценным информационным ресурсом для учителей являются электронные 
журналы по всем предметам, изучаемым в школе. Реализуется 
общероссийский проект «Школа цифрового века» (Инициатор - 
издательский дом «Первое сентября»). По итогам данного проекта 57 
учителей школы являются подписчиками полнотекстовых научно-
методических изданий, предоставляемых на Интернет-портале 
www.1september.ru, и стали обладателями диплома «Учитель цифрового 
века». Идет процесс интеграции электронных форм учебников в 
информационно-образовательную среду школы.  

Учителям и учащимся предоставлена возможность использования 
электронных учебников образовательной платформы LECTA (корпорация 
«Российский учебник»), полнотекстовых баз данных с удаленных сетевых 
ресурсов «БиблиоРоссика» и «Киберленинка», электронной библиотеки 
ЛитРес, с образовательными видео для интересного урока (полезные 
интернет - ресурсы с видеолекциями, видеоуроками и кинохрониками).  
С 01.11.2020 года реализуется проект «Книжная полка из книг 
обязательных для сдачи ЕГЭ». Изображение каждой книги снабжено QR 
кодами, которые ведут на электронные версии этих книг и сгенерированы 
специально для конкретной школы, считывая их, ученики могут скачивать 
и читать книги онлайн. В целях организации доступа к качественным 
информационным ресурсам на различных носителях, происходит 
автоматизация процесса обслуживания читателей.  

Библиотека работает с интегрированной библиотечно-
информационной программой ИРБИС. На 31.12.2022 созданы и 
пополняются базы данных: Books - база данных книг; KBD - краеведческая 
база данных «Русский Север»; IR - исследовательские работы учащихся; 
UBD - база данных учебников; Media - медиатека. Библиотека сегодня, 
являясь держателем, носителем и интегратором цифровой информации, 
достойно дополняет школьное цифровое образовательное пространство. 
Для эффективного библиотечного обслуживания читателей, следует 
дальше развивать внедрение автоматизированной книговыдачи. Для этого 
планируется создана база данных «Читатели», изучили технологии 
штрихкодирования и приобретено для этого необходимое оборудование.  

Работники библиотеки систематически проводят мероприятия для 
педагогов и учащихся школы в цифровом формате (тематические 
флешмобы, видеоролики, онлайн – беседы, подкасты и т.д.). Показатели 
работы библиотеки на 01.01.2023: книговыдача (за год) - 27251экз.; 
посещаемость (кол-во посещений за год) - 12305; обращаемость основного 
фонда (без учебников) - 3,2; читаемость (книговыдача/ количество 
читателей) – 31,4. За 2022 год проведено 130 библиотечных мероприятий 
(читательские конференции, библиотечные уроки, встречи с писателями, 
книжные обзоры, литературные квесты и т.п.), оформлены 62 книжные 
выставки, 16 стендов, 64 библиотечных калейдоскопа. 
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Психолого-педагогические условия реализации программы 
начального общего образования. 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 
создание в МБОУ СШ №45 психолого-педагогических условий реализации 
программы начального общего образования должны обеспечивать: 
1)преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального 
образования, основного общего и среднего общего образования; 
2)социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 
Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 
развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 
3)формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
работников Организации и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 
4)профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 
поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 
специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников 
образовательных отношений. 

 
Кадровые условия реализации программы начального общего 

образования. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процентов обновления и сохранения 
численности и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 
законодательства.  

Задача образовательного учреждения – повышение 
профессионального мастерства педагогов, отвечающего требованиям 
профстандарта «Педагог» и национального проекта «Образование». 
МБОУ СШ №45, реализующая основную образовательную 
программу начального общего образования, укомплектована 
квалифицированными кадрами. Всего – 22 педагога работают в 
начальной школе. Высшую квалификационную категорию имеют 11 
человек, 50%; 2 человека – 1 квалификационную категорию – 9%. 
Уровень квалификации работников образовательной организации 
для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 
соответствующей должности.18 человек  педагогических 
работников, привлекаемых к реализации программы начального 
общего образования, получили дополнительное профессиональное 
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образование по программам повышения квалификации, связанным с 
введением обновленных ФГОС НОО и ФОП НОО. 

В 2022 году два учителя начальных классов принимали участие в 
муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Педагогический 
дебют» (Дмитрук С.И., Онегова Е.Р.). Три года (2020, 2022, 2023) в августе 
в АО ИОО издаются сборники внеурочных занятий по «Арктиковедению», 
авторских разработок учителей нашей начальной школы.  
 
Финансовые условия реализации программы начального общего 
образования. 

План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ №45 
ежегодно выставляется на сайте школы. 

Финансовые условия реализации программы начального общего 
образования обеспечивают: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по 
получению гражданами общедоступного и бесплатного начального общего 
образования; 

возможность реализации всех требований и условий, 
предусмотренных ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального 
общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего 
образования осуществляется в соответствии с нормативами 
финансирования государственных (муниципальных) услуг. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования 
государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 
начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 
требованиями к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере начального общего 
образования, дополнительного образования детей и взрослых  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется исходя из 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 
на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном 
задании МБОУ СШ №45. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 
порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ 
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СШ№45 осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования – гарантированный 
минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, 
необходимый для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования,  включая: 
- расходы на оплату труда работников, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования; 
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, 
игр, игрушек; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 
виду и направленности образовательных программ,  с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено законодательством. 
 
Таким образом, в МБОУ СШ № 45 все условия реализации программы 
начального общего образования соответствуют обязательным требованиям 
ФГОС НОО и ФОП НОО, целям и задачам деятельности 
общеобразовательной организации и позволяют реализовывать в полной 
мере образовательные программы. 


