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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
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Цель реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы начального об-

щего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це-

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- обеспечение доступности получения качественного начального об-

щего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарен-

ных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-

щественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

гогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образо-

вательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особен-

ностей уровня начального общего образования как фундамента всего последу-

ющего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 
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- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бенка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости иг-

ровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содер-

жанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяю-

щей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познаватель-

ного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном про-

цессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлич-

ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентично-

сти и мировоззрения. 

Учтены также особенности, характерные для младшего школьного воз-

раста (от 6,5 до 11 лет): 
- центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ном уровне образования: словесно-логическоемышление, произвольная смыс-

ловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-

вать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе-

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-

ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образователь-

ной программы учтены существующий разброс в темпах и направлениях раз-

вития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

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

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

1.2.1.Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 7 им. К.К. 

Рокоссовского разработанной на основе ФОП НОО соответствуют современ-

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО 
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как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучаю-

щегося. 

1.2.2.Личностные результаты освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 7 им. К.К. 

Рокоссовского достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты группируются по направлениям воспитания. 

Гражданско-патриотическое: становление ценностного отношения к своей Ро-

дине — 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 поведе-

ния и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное: признание индивидуальности каждого человека; про-

явление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетическое: уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах худо-

жественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

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

режное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое: бережное отношение к природе; неприятие действий, прино-

сящих ей вред. 

Ценность научного познания: первоначальные представления о научной кар-

тине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

1.2.3.Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В ре-

зультате освоения содержания ООП НОО МБОУ СОШ № 7 обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знако-

восимволическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

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

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных учебных 

действий. 
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями – базо-

вые логические, базовые исследовательские, работа с информацией. 

Базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) 

по определенному признаку; определять существенный признак для класси-

фикации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерно-

сти и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на ос-

нове предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недо-

статок информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в си-

туациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педа-

гогическим работником вопросов; с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать 

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, не-

сложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и свя-

зей между объектами (часть — целое, причина—следствие); формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

ного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследова-

ния); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия 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 педагогиче-

ским работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых (педа-

гогических работников, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, гра-

фическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; само-

стоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

–общение, совместная деятельность. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-

ответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять ува-

жительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; кор-

ректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое выска-

зывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письмен-

ные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие пуб-

личные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 
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Совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандарт-

ной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, рас-

пределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной дея-

тельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; про-

являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответ-

ственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий резуль-

тат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями – самоор-

ганизация, самоконтроль. 

Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для по-

лучения результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

1.2.4. Предметные результаты  

1.2.4.1 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Русский язык» 

К концу обучения в 1 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 соглас-

ный звук [й’] и гласный звук [и]); 

-различать ударные и безударные гласные звуки; 

-различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и 

в слове); 

-различать понятия «звук» и «буква»; 

-определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые слу-

чаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой 

ь в конце слова; 

-правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последо-

вательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

-писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

-применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и 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»); глас-

ные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографи-

ческом словаре учебника); 

-правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
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тексты объёмом не более 25 слов; 

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

из 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не рас-

ходится с произношением; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать про-

слушанный текст; 

-читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением ин-

тонации 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 ос-

нове наблюдений; 

-использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

-осознавать язык как основное средство общения; 

-характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным парамет-

рам: согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный пар-

ный (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 учётом функций букв е, ё, ю, я; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в сере-

дине слова; 

-находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); 

-выделять в слове окончание; 

-выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их зна-

чения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребле-

ния синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 

-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 (пере-

чень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными, разделитель-

ный мягкий знак; 

-правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 
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-писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; пользоваться 

толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предло-

жения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпиче-

ских норм, правильной интонации; 

-формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1-2 предложения); 

-составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

-определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлять 

текст из разрозненных предложений, частей текста; 

-писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов 

с опорой на вопросы; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 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 звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

-определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом 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 тер-

мина); 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, употреблённые в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

-определять значение слова в тексте; 

-распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями; 

-распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

-изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
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-распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де-

лать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по вре-

менам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

-распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать лич-

ные 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 предложе-

ния; 

-распознавать распространённые и нераспространённые предложения; нахо-

дить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; при-

менять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроиз-

носимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

-правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать тек-

сты разных типов, находить в тексте заданную информацию; формулировать 

устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации про-

стые выводы (1-2 предложения); 

-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предло-

жений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением ор-

фоэпических 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, си-

нонимов, 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; пи-

сать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изу-

ченные понятия в процессе решения учебных задач; 

-уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

-осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Феде-

рации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 
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народа; 

-объяснять роль языка как основного средства общения; 

-объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации и языка межнационального общения; 

-осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

-проводить звуко-буквенный 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 зна-

чение 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 определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

-определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

-определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в един-

ственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как 

части речи; 

-устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грам-

матические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и буду-

щем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); из-

менять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спря-

гать); 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); ис-

пользовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

-различать предложение, словосочетание и слово; 

-классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

-различать распространённые и нераспространённые предложения; распозна-

вать предложения с однородными членами; составлять предложения с одно-

родными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

-разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоя-

щие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); составлять простые распро-

странённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносо-

чинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называ-

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во мно-

жественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, 

-ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однород-

ными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

-правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

-находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изу-

ченные правила, описки; 

-осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит обще-

ние); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предло-

жений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы ре-

чевого взаимодействия; 

-создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные от-

крытки, объявления и другие); 

-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); 

-писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

-осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формули-

ровать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышан-

ной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте ин-

формацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с постав-

ленной задачей; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия; 

-уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

1.2.4.2 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение» 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

-понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в раз-

личных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для лич-

ного развития, находить в художественных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта разных народов; 
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-владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестано-

вок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произве-

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

-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

-различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и 

называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и худо-

жественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные 

и литературные), рассказы, стихотворения); 

-понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отве-

чать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

-владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитан-

ного) произведения: 

-определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение не-

знакомого слова с использованием словаря; 

-участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: от-

вечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изу-

ченные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержа-

ние произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

-пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последова-

тельности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, ри-

сунки, предложенный план; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложе-

ний) по заданному алгоритму; 

-сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложе-

ний); 

-ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

-обращаться к справочной литературе для получения дополнительной инфор-

мации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 

2 классе обучающийся научится: 

-объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в раз-

личных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя 

в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изуча-

ющее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравствен-

ных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственноэтических понятиях в контексте изученных произведений; 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
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доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотвор-

ные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оцени-

вания); 

-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

-различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма); 

-понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведе-

ния; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, посло-

вицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о живот-

ных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тек-

сте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

-описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, уста-

навливать взаимосвязь; 

-между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произ-

ведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к ге-

роям, его поступкам; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использова-

нием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и пе-

реносном значении; 

-осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литера-

турный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

-участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: по-

нимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно про-

стые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

-пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, 

от лица героя, от третьего лица; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

-составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

-сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннота-

ции, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

-использовать справочную литературу для получения дополнительной инфор-

мации в соответствии с учебной задачей. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 

3 классе обучающийся научится: 

-отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произве-

дениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изу-

ченных произведений; 

-читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать раз-

ные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, про-

смотровое выборочное); 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотвор-

ные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оцени-

вания); 

-читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тема-

тикой произведений; 

-различать художественные произведения и познавательные тексты; разли-

чать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотвор-

ного 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, посло-

вицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о живот-

ных, 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: формули-

ровать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тек-

сте 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 взаимо-

связь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев од-

ного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям 

(по аналогии или по контрасту); 

-отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отно-

шение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте сред-

ства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использова-

нием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и пе-

реносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

-осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 
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эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

-участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфо-

эпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать про-

стые 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; 

-при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повест-

вование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художе-

ственного текстов; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать неболь-

шие эпизоды из произведения; 

-составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (про-

слушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

-составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

-сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолже-

ние прочитанного произведения; 

-использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, при-

мечания; 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

-использовать справочные издания, в том числе верифицированные электрон-

ные образовательные и информационные ресурсы, включённые в федераль-

ный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 

4 классе обучающийся научится: 

-осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всесто-

роннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов Рос-

сии 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 раз-

ные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, про-

смотровое выборочное); 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотвор-

ные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оцени-

вания); 
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-читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тема-

тикой произведений; 

-различать художественные произведения и познавательные тексты; разли-

чать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотвор-

ного 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, посло-

вицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о живот-

ных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

-соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литера-

турные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведе-

ния, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

-характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыс-

лями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоя-

тельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризо-

вать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и ин-

терьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, по-

ступков героев; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использова-

нием словаря; 

-находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном зна-

чении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице-

творение, метафора); 

-осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, ме-

тафора, 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), пересказы-

вать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с измене-

нием лица рассказчика, от третьего лица; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
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инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

-составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содер-

жанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на задан-

ную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассужде-

ние), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразитель-

ности письменной речи; 

-составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

-сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произве-

дения (не менее 10 предложений); 

-использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, при-

мечания); 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

-использовать справочную литературу, электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной инфор-

мации в соответствии с учебной задачей. 

1.2.4.3 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Английский язык» 

Предметные результаты по учебному предмету «Английский язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентиро-

ваны на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познава-

тельной). 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, ис-

пользуя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой те-

матики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом 

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

фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 
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в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации фактического характера, используя зри-

тельные опоры и языковую догадку (время звучания текста/тек-

стов 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 со-

ответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитан-

ного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения - до80слов). 

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 последова-

тельности, фонетически корректно их озвучивать и графически кор-

ректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосоче-

таний, слов);применять правила чтения гласных в открытом и за-

крытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые зву-

кобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; различать на слух и пра-

вильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфогра-

фия и пунктуация правильно писать изученные слова; заполнять 

пропуски словами; дописывать предложения; правильно расстав-

лять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокра-

щённых 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 интернациональ-

ных слов. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространён-

ные простые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с начальным There+ to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- ло-

жения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can 

skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред-ложе-

ния с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких 

фраз, как I’m Dima, I’meight.I’mfine.I’m sorry. 

It’s…Isit…?What’s…?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред-ложе-

ния с краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повели-

тельное наклонение: побудительные предложения в утвердительной 

форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специаль-

ный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модаль-

ный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ridea bike.)и от-

сутствия умения (Ican’trideabike.); can для получения разрешения 

(Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопреде-

лённый, определённый и нулевой артикль с существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множе-

ственное число существительных, образованное по правилам и ис-

ключения: a pen — pens; a man — men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи указатель-

ные местоимения this — these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе-

ственные числительные (1—12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроси-

тельные слова who, what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and 

и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого пове-

денческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выраже-

ние благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка 

и их столиц. 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофици-

ального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рам-

ках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со сто-

роны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом 

не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербаль-

ными и/или зрительными опорами (объём монологического выска-

зывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникно-

вения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-

манием 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). 
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Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и со-

ответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитан-

ного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содер-

жание 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 контек-

стуальной, 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 т. 

д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изоб-

ражено. 

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/ пред-

ложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопроситель-

ный 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 обуче-

ния; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы чис-

лительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 
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Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побуди-

тельные предложения в отрицательной форме(Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло-

жения с начальным There + to be в Past Simple Tense (Therewasa 

bridge across the river. There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

ции с глаголами на-ing: tolike/enjoy doing some thing; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

цию I’d like to …; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правиль-

ные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествователь-

ных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существи-

тельные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, вы-

ражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми суще-

ствительными(much/many/alot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия ча-

стотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной  и письменной речи указа-

тельные местоимения that — those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопреде-

лённые местоимения some/any в повествовательных и вопроситель-

ных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи во- проси-

тельные слова when, whose; 

распознавать и употреблять в устной why и письменной речи коли-

чественные числительные (13—100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядко-

вые числительные (1—30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места next to, in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред-

логи времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, 

on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 
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благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка 

на английском языке. 

4 класс 

Коммуникативные умения  

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зритель-

ных 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, фото-

графии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофици-

ального 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 зри-

тельными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 

класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 

фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по об-

разцу; выражать своё отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербаль-

ными 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 одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации фактического характера со зрительной опорой и с ис-

пользованием 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 со-

ответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитан-

ного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
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от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зритель-

ной 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 т. д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, го-

род), любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного харак-

тера (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/ пред-

ложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопроситель-

ный 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 

(to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрица-

тельных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предло-

жениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

цию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и have to; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрица-

тельное 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 вре-

мени; 

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 благодар-

ности, 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. 

1.2.4.4 Планируемые результаты освоения программы учебного пред-

мета «Математика» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый 

номер объекта; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное 

число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пре-

делах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагае-

мые, 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 со- от-

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

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямо-

угольник (квадрат), отрезок; 
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устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное/данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. К  

концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в преде-

лах100; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число 

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

делах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пре-

делах 100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 

50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множи-

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

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы вели-

чин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), вре-

мени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать 

одни единицы данных величинв другие; 

определять с помощью измерительных инструментов длину; 

определять время с помощью часов; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотноше-

ние «больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

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

ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ло-

маную, многоугольник; выделять среди четырехугольников пря-

моугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; ис-

пользовать для выполнения построений линейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
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находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, пери-

метр прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логиче-

ские рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чи-

сел, величин, геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст за-

дачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать чис-

ловые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

1000; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пре-

делах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно);умножение и де-

ление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деле-

ние с остатком; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 

значения числового выражения (со скобками/без скобок), содер-

жащего арифметические действия сложения, вычитания, умно-

жения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении за-

дач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, деци- метр, метр, ки-

лометр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), 

стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измери-

тельных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; определять продолжительность собы-

тия; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 
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сравнивать величины, выраженные долями; 

знать и использовать при решении задач и в практических ситуа-

циях (покупка товара, определение времени, выполнение расчё-

тов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вы-

читание 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, анализи-

ровать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ 

(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), де-

лить прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление число-

вых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямо-

угольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами:«все»,«некоторые»,«и»,«каждый», 

«если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логи-

ческие рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использова-

нием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по 

образцу; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; вы-

полнять действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные 

числа; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с мно-

гозначными числами письменно (в пределах 100 — уст- но); умно-

жение 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/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 
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использовать при вычислениях изученные свойства арифме- тиче-

ских действий; 

выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять про-

верку полученного результата по критериям: достоверность (реаль-

ность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью каль-

кулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин для 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, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситу-

ациях соотношения между скоростью, временем и пройденным пу-

тем, между производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 

скорость движения транспортного средства; определять с помощью 

измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразова-

ние заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, 

при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полу-

ченный результат по критериям: достоверность/реальность, соот-

ветствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур: 

шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в про-

стейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простей-

шей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить 

периметр и площадь фигур, составленных из двух- трех прямо-

угольников (квадратов); 
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распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния; приводить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассужде-

ния (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установ-

ленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграм-

мах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружа-

ющего мира (например, календарь, расписание), в предметах повсе-

дневной жизни (напри- мер, счет, меню, прайс- лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности дей-

ствий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; 

дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

конструировать ход решения математической задачи; 

находить все верные решения задачи и предложенных. 

1.2.4.5 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир» 

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 уваже-

ние к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

-воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приво-

дить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

-различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные челове-

ком, 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 существен-

ные признаки; 

-применять правила ухода за комнатными растениями и домашними живот-

ными; 

-проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и ин-

дивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять тем-

пературу воздуха) и опыты под руководством учителя; 

-использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обще-

стве; 

-оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение 



33 
 

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

-соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения 

в природе; 

-с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным днев-

ником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 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 пра-

вила нравственного поведения в социуме и на природе; 

-распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисун-

кам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

-приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов род-

ного края; 

-важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельно-

сти и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопас-

ного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, изме-

рения; 

-приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстри-

рующие значение природы в жизни человека; 

-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспо-

наты); 

-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные при-

родные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложен-

ным 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 обще-

стве; 

-использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обще-

стве; 

-соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оцени-

вать примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

-соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного по-
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ведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и пи-

тания; 

-безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

-безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 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 со-

циуме; 

-приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопри-

мечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей 

и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; прояв-

лять интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать на 

карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы 

семейного бюджета; 

-распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фото-

графиям, различать их в окружающем мире; 

-проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с при-

родными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудо-

вания и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опы-

тов; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить про-

стейшую 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 коллек-

тивной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

-создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о при-

роде, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (пре-

зентацией); 

-соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

-соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двига-

тельной активности и принципы здорового питания; соблюдать основы про-

филактики заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе 
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жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения на природе; без-

опасно использовать персональные данные в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

-ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мес-

сенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

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 пра-

вила нравственного поведения в социуме; 

-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 ис-

торические события и исторических деятелей веками и периодами истории 

России; 

-рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных собы-

тиях 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 вы-

двинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами при-

роды с использованием простейшего лабораторного оборудования и измери-

тельных 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 призна-

ков 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 при-

родных зон); 

-называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в Рос-

сии и за рубежом (в пределах изученного); 

-называть экологические проблемы и определять пути их решения; создавать 

по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и об-

ществе; 

-использовать различные источники информации для поиска и извлечения ин-

формации, ответов на вопросы; 

-соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возмож-

ные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 



36 
 

-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 других); 

-соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате 

и других средствах индивидуальной мобильности; 

-осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифициро-

ванной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»; 

-соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных об-

разовательных и информационных ресурсов 

1.2.4.6 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, 

и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содер-

жат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобре-

тает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обу-

чающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникатив-

ный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения вы-

слушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные 

средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, осно-

вывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе актив-

ного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса явля-

ются психологические особенности детей, завершающих обучение в началь-

ной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие автори-

тета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей 

этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую дей-

ствительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид 

и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов суще-

ствования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведе-

нию. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 

школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нрав-

ственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоцио-
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нальной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявле-

нием или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкрет-

ных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

1.2.4.7 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических мате-

риалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на 

основе знакомства со средствами. 

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 расположе-

ния 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 выразитель-

ных образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, 

формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 
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Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания 

объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закру-

чивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные 

примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотогра-

фий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с ор-

наментами в произведениях декоративно- прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: расти-

тельные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной де-

ятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной компози-

ции (стилизованной: декоративный цветокилиптица). 

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 иг-

рушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформ-

ления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружаю-

щем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и ха-

рактеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объём-

ных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный 

город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого пред-

мета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки 

с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (рас-

положения 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 эс-

тетической задачи (установки). 
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Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюде-

ния архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных зна-

ний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. 

М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), 

а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настрое-

нием (например, натюрморты В. ВанГога или А.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной уста-

новкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целе-

направленного наблюдения природы. 

-Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с 

какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и 

какова композиция в кадре. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими ху-

дожественными 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 вели-

чин, 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 изображе-

ние на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастоз-

ное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный ха-

рактер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной 

фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особен-

ности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 
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Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и 

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

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состоя-

ния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального зву-

чания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состоя-

ния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер 

(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяс-

нять, какими художественными средствами удалось показать харак-

тер 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 вы-

бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, карго-

польская, 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 дви-

жения цельной лепной формы и разного характера движения этой 

формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообра-

зие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, сне-

жинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения дере-

вьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного ис-

кусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиня-

ных зверушек, созданных по мотивам народного художественного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных не ху- до-

жественных 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 харак-

тер персонажа; учиться понимать, что украшения человека расска-

зывают о нём, выявляют особенности его характера, его представле-

ния о красоте. 
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Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 

народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объ-

ёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги про-

странственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных стро-

ений (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части 

и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воз-

действия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников 

детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным по-

стройкам. 

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 сточки 

зрения выражения в них содержания, настроения, расположения 

изображения в листе, цвета и других средств художественной вы-

разительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явле-

ний природы, а так же потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного 

анализа произведений декоративного искусства и их орнаменталь-

ной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и 

ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений оте-

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

И.К. Айвазовского, А.И.Куинджи, Н.П.Крымова и других по выбору учи-

теля), 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 вы-

ражением настроения (В.Ван Гога, К.Моне, А.Матисса и других по 

выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

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

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

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов ли-

ний в программе Paint (или другом графическом редакторе). 
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Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических 

фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисун-

ков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инстру-

менты и техники—карандаш, кисточка, ластик, заливка и др 

. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографирова-

нии: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участво-

вать в обсуждении композиционного построения кадра в фотогра-

фии. 

3 класс 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, 

о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе худож-

ников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сю-

жет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображе-

ния, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размеще-

ние текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) воз-

можностях надписи, о работе художника над шрифтовой компози-

цией. 

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 харак-

тером 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 отечествен-

ных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта- ав-

топортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. При-

обрести представление о деятельности художника в театре. 
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Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на ос-

нове 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 не художественного ма-

териала 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 ху-

дожественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кисте-

вые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы ор-

наментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художе-

ственного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи 

тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный мате-

риал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафа-

ретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в каче-

стве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по пред-

ставлению 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 бу-

маги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняю-

щих 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). 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, цен-

ностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных отече-

ственных художников детских книг, получая различную визуально-

образную информацию; знать имена нескольких художников дет-

ской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего го-

рода (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять 

центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные 

особенности; приобретать представления, аналитический и эмоцио-

нальный опыт восприятия наиболее известных памятников архитек-

туры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь об-

суждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространствен-

ных искусств: изобразительных видов искусства — живописи, гра-

фики, 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, А.И. Куинджи, 

И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представле-

ния об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художе-

ственные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуж-

дении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А.Серова и других (по выбору учителя), приобретать пред-

ставления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и 

чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская га-

лерея, 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, гео-

метрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учеб-

ных тем, например: исследования свойств ритма и построения рит-

мических композиций, составления орнаментов путём различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспери-

ментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 



45 
 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструк-

цию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора 

схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения 

при создании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помо-

щью компьютерной программы Picture Manager (или другой): изме-

нение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображе-

ния, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художе-

ственные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

Художественные музеи на основе установок и квестов, предложен-

ных учителем. 

4 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и приме-

нять их в своей практической творческой деятельности. Изучать ос-

новные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных наро-

дов и представление о красоте человека в разных культурах; приме-

нять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или 

просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитек-

туры. 

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 чело-

века, создавать образ женщины в русском народном костюме и об-

раз мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, порт-

рета 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 го-

род». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию компо-

зиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на 

темы народных праздников (русского народного праздника и тради-

ционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 
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Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или 

участие в коллективной разработке проекта макета мемориаль-

ного комплекса (работа выполняется после освоения собранного 

материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране). 

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 тради-

ции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформле-

нии предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в де-

ревянной 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 ив 

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 тес-

ную связь декора (украшений) избы с функциональным значе-

нием тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь пред-

ставления о конструктивных особенностях переносного жи-

лища—юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную кон-

струкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры 

наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; 

иметь представление о красоте и конструктивных особенностях па-

мятников 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 (роман-

ский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульман-

ская мечеть; уметь изображать их. 
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Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для со-

временных людей сохранения архитектурных памятников и истори-

ческого образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В.М.Васне-

цова, 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). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодче-

стве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных ком-

плексов, в том числе монастырских), о памятниках русского дере-

вянного 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.По-

жарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемори-

альных 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 вы-

бору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемори-

альных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобра-

зительных 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 компо-

ненты конструкции готических(романских) соборов; знать особен-

ности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь 

представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 

пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художни-

ков: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по 

выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помо-

щью графических изображений и их варьирования в компьютер-

ной программе Paint: изображение линии горизонта и точки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изме-

нений. 
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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 и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графиче-

ском редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, 

находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её укра-

шения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных куль-

тур (каменный православный собор с закомарами, со сводами- 

нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобра-

зить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответ-

ствующих 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 

Power Point 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 художествен-

ным музеям мира. 

1.2.4.8 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Музыка» 

Предметные результаты характеризуют начальный этап форми-

рования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявля-

ются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей 

жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу 

по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступ-

ных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную му-

зыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способно-

стей; 
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осознают разнообразие форм и направлений музыкального ис-

кусства, могут назвать музыкальные произведения, композито-

ров, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 

выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 

творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль№1«Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, ко-

роткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

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

значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, ва- рьи-

рование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на 

слух простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль№2«Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изучен-

ных произведений к родному фольклору, русской музыке, народ-

ной 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 фраг-

ментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы со-

листов и коллективов — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровож-

дением и без сопровождения; 
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участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, ин-

струментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и компо-

зиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных ин-

струментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инстру-

ментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки раз-

ных народов мира в сочинениях профессиональных композито-

ров (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песен-

ные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые 

признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений ду-

ховной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звуча-

ния духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: 

других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль№5«Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть ав-

тора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, 

танец, марш),вычленять и называть типичные жанровые при-

знаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-класси-

ков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (ка-

мерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать 

их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочине-

ния композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 

уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприя-

тия; 

характеризовать выразительные средства, использованные ком-

позитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живо-

писи, литературы на основе сходства настроения, характера, ком-

плекса выразительных средств. 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура»: 
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иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных про-

изведений, исполнительского стиля к различным направлениям со-

временной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, созна-

тельно пользоваться музыкально- выразительными средствами 

при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая пев-

ческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально- сценических 

жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, 

хор, увертюра и т.д.), 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, 

уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музы-

кант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник 

и др. 

Модуль№8«Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые 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. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с ука-

занием примерного количества учебного времени. Для удобства ва-

риативного распределения в рамках календарно- тематического пла-

нирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модуль-

ный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет суще-

ственно расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных 
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и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, кон-

цертных залов; работы над исследовательскими и творческими про-

ектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение 

данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рам-

ках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана вне-

урочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС 

НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе 

(но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, вне-

классной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факуль-

тативно». 

1.2.4.9 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Труд (технология)» 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты  

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной ра-

боты с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рацио-

нальной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия ма-

териала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и дру-

гие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обра-

ботки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять 

доступные технологические приемы ручной обработки материалов при изго-

товлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: раз-

метка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», вы-

деление деталей способами обрывания, вырезания и другими, сборку изделий 

с помощью клея, ниток и других; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заго-

товка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

выполнять задания с использованием подготовленного плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, уха-

живать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены 

труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопро-

сам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять ос-

новные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения, способы изготовления; 
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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 приемы по изготовлению несложных из-

делий: 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 из-

делию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и другими способами, собирать изделия с помощью клея, пластических 

масс и других, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, ап-

пликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самокон-

троль с использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), кон-

струировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных ра-

ботах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, 

их социальное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чер-

теж», «эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет», «модель», «техноло-

гия», «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, асиммет-

рия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, назы-

вать характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного ис-

кусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания руко-

творного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом дея-

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

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или ин-

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 
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инструкционной (технологической) карты; 

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 од-

ного прямого угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) 

с использованием простейшего чертежа (эскиза), чертить окружность с помо-

щью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометри-

ческой формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета), соотносить 

объемную конструкцию с изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выпол-

нять 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, гра-

фические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практиче-

ской деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-

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

демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертеж развертки», «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 распространенные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искус-

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертеж-

ных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
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выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по измене-

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

свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соедине-

ний в технических объектах, простейшие способы достижения прочности кон-

струкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и с использо-

ванием конструктора по заданным техническим, технологическим и декора-

тивно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

знать несколько видов информационных технологий и соответствующих спо-

собов передачи информации (из опыта обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и ИКТ для поиска необходимой ин-

формации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного ма-

териала на основе полученных знаний и умений; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, 

их социальное значение. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружаю-

щих производствах; 

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса на основе анализа задания; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практиче-

скую работу) с использованием инструкционной (технологической) карты или 

творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных мате-

риалов (например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), ком-

бинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
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выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертеж развертки, эскиз, техни-

ческий рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию из-

делий с заданной функцией на основе усвоенных правил дизайна; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использо-

ванием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах текстового редак-

тора Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный за-

мысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплоще-

ния, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товари-

щей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 

1.2.4.10 Планируемые результаты освоения программы учебного пред-

мета «Физическая культура» 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Физическая культура» отражают опыт учащихся в физкультур-

ной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного со-

держания, установленного данной программой, выделяют: получен-

ные знания, освоенные обучающимися умения и способы действий, 

специфические для предметной области «Физическая культура» и 

сенситивного периода развития детей возраста начальной школы 

виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситу-

ациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содер-

жания включены физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность 

которых оценивается избирательностью воздействия на строение 

и функции организма, а также правильностью, красотой и коор-

динационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, броскови т. п.), которые выполня-

ются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся иг-

ровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на орга-

низм в целом и по конечному результату действия (точнее бросить, 



57 
 

быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техни-

кой выполнения или конечным результатом задания и т.п.); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, 

прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на вело-

сипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздей-

ствием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполне-

ние которых искусственно стандартизировано в соответствии с Еди-

ной всесоюзной спортивной классификацией и является предметом 

специализации для достижения максимальных спортивных резуль-

татов. К последней группе в программе условно относятся некото-

рые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи 

перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, 

спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 

упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отра-

жают сформированность у обучающихся определённых умений. 

1 класс 

1.Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры 

(гимнастика, игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления  распорядка дня с исполь-

зованием знаний принципов личной гигиены, требований к одежде 

и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице; 

иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения 

активного образа жизни; знать и формулировать основные правила 

безопасного поведения в местах занятий физическими упражнени-

ями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

знать и формулировать простейшие правила закаливания и орга-

низации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

уметь применять их в повседневной жизни; понимать и раскры-

вать значение регулярного выполнения гимнастических упраж-

нений для гармоничного развития; знать и описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координацион-

ных способностей. 

2.Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье-

формирующими физическими упражнениями на материале 

основной гимнастики: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, 

осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с вклю-

чением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения 

упражнений гимнастики; измерять и де- монстрировать в записи 
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индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения со стандартными значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортив-

ные эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных ро-

левых играх с заданиями на выполнение движений под музыку, 

изображение движением или гимнастическим упражнением (эле-

ментом гимнастического упражнения) типовых движений одушев-

лённых предметов; выполнять игровые задания; общаться и взаимо-

действовать в игровой деятельности. 

3.Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения физических упражнений для форми-

рования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический 

шаг, мягкий бег; упражнения основной гимнастики на эффективное 

развитие физических качеств (гибкость, координация), увеличение 

подвижности суставов и эластичности мышц; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, коор-

динационно-скоростных способностей, в том числе с использова-

нием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на разви-

тие жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки; 

повороты в обе стороны на 90°; равновесие на каждой ноге попе-

ременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом 

на 90° в обе стороны); осваивать способы игровой деятельности. 

2класс 

1.Знания о физической культуре: описывать технику выполнения 

изученных гимнастических, акробатических упражнений по ви-

дам разминки; отмечать динамику развития своих физических ка-

честв: гибкости, координации, быстроты; кратко излагать исто-

рию рождения Олимпийских игр и развития олимпийского движе-

ния, физической культуры; излагать общее представление о ГТО; 

характеризовать умение плавать, выполнять общеразвивающие гим-

настические упражнения как жизненно важный навык человека; по-

нимать и раскрывать правила поведения на воде; формулировать 

правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных 

ванн ;гигиенические правила при выполнении физических упражне-

ний, во время купания и занятий плаванием. 

2.Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия об-

щеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениям, в том числе упражнениями основной гимнастики: 

выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гим-

настики для выполнения определённых задач, включая формирова-

ние свода стопы, укрепление определённых групп мышц, увеличе-

ние подвижности суставов; уметь использовать технику контроля за 

соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе; 
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характеризовать основные показатели физических качеств и способ-

ностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и 

скоростные способности) и перечислять возрастные категории для 

их эффективного развития; принимать адекватные решения в усло-

виях игровой деятельности; оценивать правила безопасности в про-

цессе выполняемой игры. Самостоятельные наблюдения за физи-

ческим развитием и физической подготовленностью: составлять 

письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с вклю-

чением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных 

упражнений гимнастики; измерять, сравнивать динамику разви-

тия физических качеств и способностей: гибкости, координацион-

ных способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных со-

кращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии 

с определённым классификационным признаком: по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания, по 

преимущественной целевой направленности их использования, пре-

имущественному воздействию на развитие отдельных качеств (спо-

собностей) человека. Самостоятельные развивающие, подвижные 

игры и спортивные эстафеты, командные перестроения: участво-

вать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанав-

ливать ролевое участие членов команды; выполнять перестрое-

ния. 
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3.Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие коодинационно-ско-

ростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастиче-

ским шагом; мягким бегом вперёд, назад; прыжками; подско-

ками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, 

гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных ша-

гов, работы с гимнастическими предметами для развития моторики, 

пространственного воображения, меткости, гибкости, координаци-

онно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге 

попеременно; прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами 

и в группировке (вобестороны); 

осваивать технику плавания различными спортивными стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения); 

демонстрировать универсальные умения ходьбы на лыжах, специ-

альные физические упражнения из программы начальной подго-

товки по видам спорта (навыбор). 

3 класс 

1.Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру международного олимпий-

ского движения в мире, структуру спортивного движения в нашей 

стране; формулировать отличие задач физической культуры от за-

дач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования; находить и представлять материал по заданной 

теме; объяснить связь физических упражнений для формирова-

ния и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, 

мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть ос-

новные части костного скелета человека и основные группы 

мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражне-

ний; 

формулировать основные правила безопасного поведения на заня-

тиях по физической культуре; 

называть сенситивные периоды эффективного развития следую-

щих физических качеств: гибкости, координации, быстроты; 

силы; выносливости; 

характеризовать показатели физического развития; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных фи-

зических качеств (гибкость, координация, быстрота); 
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выявлять характерные ошибки при выполнении физических 

упражнений. 

2.Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье 

формирующими физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партер-

ную, разминку у опоры; характеризовать комплексы гимнастиче-

ских упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эс-

тафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (ампли-

туду движения) при выполнении физического упражнения; оце-

нивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения 

(по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упраж-

нений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и 

спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эста-

фет с гимнастическим предметом / без гимнастического пред-

мета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член ко-

манды). 

3.Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических 

упражнений и комбинаций гимнастических упражнений с ис-

пользованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями: 

брасс, кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упраж-

нений с элементами акробатики для развития гибкости, координа-

ционно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организую-

щих упражнений и жизненно важные навыки двигательной дея-

тельности человека, такие как построение и перестроение, пере-

мещения различными способами передвижения, группировка; 

умения выполнять перекаты, повороты, прыжки и т. д.; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию — и демон-

стрировать динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполне-

нию упражнений в оздоровительных формах занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 



62 
 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания 

(брасс, кроль) и улучшать показатели времени при плавании на 

определённое расстояние и скорость; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений 

акробатики с элементами подводящих упражнений с использова-

нием гимнастических предметов (мяч, скакалка) и без их исполь-

зования; 

осваивать универсальные умения при выполнении серии поворотов 

на 90° и 180°; прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с пря-

мыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с 

разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возмож-

ных погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного 

мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, прыжков 

в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных фи-

зических упражнений, входящих в программу начальной подго-

товки по виду спорта (по выбору). 

4 класс 

1.Знания о физической культуре: 

Определять и кратко характеризовать физическую культуру, её 

роль в общей культуре человека; пересказывать тексты по исто-

рии физической культуры, олимпизма; понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной де-

ятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации фи-

зических упражнений по признаку исторически сложившихся си-

стем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации 

по преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры; объяснять 

отличия задач физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классифи-

кации физических упражнений по признаку исторически сложив-

шихся систем физического воспитания и отмечать роль туристиче-

ской деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспе-

чении в трудных ситуациях; 

знать и применять методику определения результатов развития фи-

зических качеств и способностей: гибкости, координационно-ско-

ростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупре-

ждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных 

условий и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на разви-

тие физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость); 
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называть виды спорта, которыми согласно государственному стан-

дарту спортивной подготовки могут начинать заниматься детиввоз-

растеот6лет. 

2.Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюде-

ний за своим физическим развитием, в том числе оценивая своё 

состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей 

по методикам программы (гибкость, координационно-скоростные 

способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и 

специальных физических упражнений по виду спорта (по вы-

бору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на раз-

витие гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение 

подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, форми-

рование стопы и осанки, развитие меткости и т. д.; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элемен-

тами соревновательной деятельности. 

3.Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполне-

нию упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастиче-

ские минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный про-

цесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физиче-

ских качеств и способностей в зависимости от уровня физической 

подготовленности и эффективности динамики развития физических 

качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физи-

ческой нагрузки при выполнении упражнений на развитие физиче-

ских качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастиче-

ских упражнений при различных видах разминки: общей, партер-

ной, разминки у опоры — в целях обеспечения нагрузки на группы 

мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного 

развития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений; 

осваивать технику выполнения физических упражнений приклад-

ной направленности; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании специальных физических упражнений; 
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проявлять физические качества гибкости, координации и быст-

роты при выполнении упражнений прикладной направленности, 

специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать технику выполнения упражнений основной гимна-

стики на развитие силы; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания, 

выполнять плавание на время и определённую дистанцию; 

описывать и демонстрировать технику специальных физических 

упражнений начальной подготовки по видам спорта (на выбор); 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятель-

ности по виду спорта (на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений и техники плавания; 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физиче-

ской культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов 

(мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перека-

тах; 

демонстрировать технику прыжков толчком с одной ноги (попере-

менно), колено вперёд, разножка; технику поворотов (в разные сто-

роны) на180° и 360°, технику равновесия (попеременно на каждой 

ноге)—нога вперёд, назад, в сторону; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (ку-

вырок, колесо, шпагат / полушпагат, мост (из различных положе-

ний по выбору),стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивиду-

ально, парами, в группах; 

моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам 

разминки (общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации проведении подвижных игр, игровых заданий, 

спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

1.2.4.11 Планируемые результаты освоения программы учебного пред-

мета «Кубановедение» 

1 класс 

Учащийся научится: 

называть свое полное имя, имена и отчества родных, домашний адрес; 
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работать с картой-схемой и находить изучаемые объекты; 

называть адрес школы, основные помещения в здании школы, определять их 

месторасположение и предназначение; 

соблюдать школьные традиции; 

ориентироваться на местности вблизи школы и дома; 

использовать полученные знания для определения местонахождения соци-

ально значимых объектов (учреждений культуры, образования, бытового и ме-

дицинского обслуживания) в своём населённом пункте; 

выбирать наиболее безопасный путь из дома в школу и обратно; 

рассказывать об основных достопримечательностях своего населённого 

пункта; 

определять по внешним признакам животных и растения своей местности; 

применять правила ухода за домашними животными и комнатными растени-

ями; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение 

к природе родного края; 

соблюдать правила поведения в социуме; 

характеризовать специфику профессий жителей своего населённого пункта; 

составлять рассказы-описания по фотоиллюстрациям, а также на основе лич-

ных наблюдений; 

соблюдать правила поведения в общественных местах, проявлять осторож-

ность в ситуациях, опасных для жизни; 

реализовывать коллективный исследовательский (творческий) проект.  
2 класс 
Учащийся научится: 

показывать на физической карте страну проживания, Краснодарский край и 

местоположение своего населённого пункта, отмечать на контурной карте ос-

новные изучаемые объекты; 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг), официальные символы Краснодарского края, а также своего района (го-

рода); 

проявлять уважение к государственным символам России и официальным 

символам Краснодарского края; семейным ценностям, традициям своего 

народа и других народов Кубани, соблюдать правила поведения в обществен-

ных местах; 

приводить примеры крупных населённых пунктов (Краснодар, Сочи, Ново-

российск, Армавир) и водоёмов (Чёрное море. Азовское море, река Кубань) 

Краснодарского края, а также водоемов своей местности; 

характеризовать особенности времён года на территории края и в месте своего 

проживания; 

распознавать особенности рельефа своей местности; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисун-

кам и фотографиям, группировать их по предложенным признакам; 

приводить примеры растений (в том числе лекарственных и ядовитых) и жи-

вотных своей местности, различать их; 

формулировать и соблюдать правила защитников природы; 
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осознавать роль и значение Красной книги для сохранения редких и исчезаю-

щих видов растений и животных; 

составлять рассказ о строительстве хат в кубанских станицах; характеризовать 

на основе предложенного плана или опорных слов достопримечательности 

своего населённого пункта; 

описывать особенности труда и быта земляков; 

использовать в своей речи кубанские пословицы и поговорки; 

анализировать информацию о кубанских поэтах, художниках, характеризо-

вать их произведения; 

рассказывать о выдающихся людях своего района (города); 

анализировать, классифицировать изучаемые объекты; 

составлять мини-проекты - книжки-малышки по изучаемым темам.  

3 класс 

Учащийся научится: 

различать государственную символику РФ, официальные символы Краснодар-

ского края и своего района (города), проявлять к ним уважение; 

характеризовать особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры 

населения Краснодарского края; 

понимать взаимосвязь между природными особенностями кубанского региона 

и деятельностью человека; 

распознавать формы земной поверхности края; 

приводить примеры водоёмов края с указанием видовой принадлежности; 

различать наиболее распространённых в Краснодарском крае представителей 

растительного и животного мира, проводить их простейшую классификацию; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фото-

графиям; 

устанавливать связь между разнообразием растительного и животного мира и 

рельефом местности; 

показывать на карте Краснодарского края изученные объекты; 

различать особо охраняемые растения и редких животных; 

составлять небольшие рассказы о выдающихся земляках; 

проявлять интерес к истории образования своего населённого пункта, его 

названия; 

описывать некоторые природные, культурные и исторические достопримеча-

тельности кубанского региона и своего населённого пункта; 

создавать развёрнутые высказывания по заданной теме, сопровождая выступ-

ление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила поведения в социуме и в природе, оценивать примеры по-

ложительного и негативного отношения к природным объектам; 

оказывать посильную помощь людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила дорожного движения, а также здорового образа жизни (в 

том числе режим дня и питания); 

использовать различные источники информации для решения практических 

задач; 
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понимать необходимость безопасного для здоровья использования электрон-

ных средств обучения, а также интернет-ресурсов для поиска необходимой ин-

формации. 

4 класс 

Учащийся научится: 

называть официальные символы Краснодарского края, понимать их значение; 

проявлять уважение к официальной символике региона, исполнять гимн Крас-

нодарского края; 

определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

различать природные зоны Краснодарского края; 

показывать изученные объекты на физической, административной и истори-

ческой картах; 

определять местонахождение изученных событий на «ленте времени»; 

характеризовать природные богатства родного края и рассказывать об их ис-

пользовании человеком; 

составлять рассказ об особенностях хозяйственной деятельности жителей 

Краснодарского края; 

понимать роль заповедников и заказников, находящихся на территории края, 

в природоохранной деятельности; 

формулировать важнейшие экологические проблемы региона и определять 

пути их решения; рассказывать о важнейших событиях в общественной, спор-

тивной и культурной жизни Кубани; 

определять хронологическую последовательность основных событий (истори-

ческих, культурных, спортивных); 

находить необходимые источники информации для решения учебных задач; 

составлять краткие сообщения об особенностях культуры и быта народов, 

населяющих территорию Краснодарского края; 

рассказывать о достопримечательностях кубанского региона; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о выдающихся дея-

телях Кубани; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их су-

щественные признаки; 

выполнять исследовательские и творческие проекты; 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1 Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 

7 им. К.К. Рокоссовского являются: 

1.оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федераль-

ного уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как ос-

нова аттестационных процедур; 

2.оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского как 

основа аккредитационных процедур. 



68 
 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы обра-

зовательной организации.  Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую педагогическую диагностику; 

-текущую и тематическую оценку; 

-портфолио; 

-психолого-педагогическое наблюдение; 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

-независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокос-

совского реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений про-

является в оценке способности обучающихся к решению учебно-познаватель-

ных 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, выра-

женные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достиже-

ния обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше 

и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров-

нем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточ-

ным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

-оценки предметных и метапредметных результатов; 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования кон-

текстной информации для интерпретации полученных результатов в целях управ-

ления качеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практи-

ческих (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 
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школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 

-использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуни-

кативных (цифровых) технологий  

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учеб-

ных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сфор-

мированности: 

-универсальных учебных познавательных действий; 

-универсальных учебных коммуникативных действий; 

-универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

базовые логические действия: 

1.сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

2.объединять части объекта или объекты по определённому признаку; 

3.определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4.находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником ал-

горитма; 

5.выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

6.устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1.определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2.с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

3.сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

4.проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 
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5.формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, срав-

нения, исследования); 

6.прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1.выбирать источник получения информации; 

2.согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

3.распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её про-

верки; 

4.соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

5.анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

6.самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следу-

ющих групп умений: 

общение: 

1.воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2.проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; 

3.признавать возможность существования разных точек зрения; 

4.корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5.строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6.создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

7.готовить небольшие публичные выступления; 

8.подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления; 

совместная деятельность: 

1.формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточ-

ных шагов и сроков; 

2.принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

3.проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4.ответственно выполнять свою часть работы; 

5.оценивать свой вклад в общий результат; 

6.выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

самоорганизация: 

1.планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

2.выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1.устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2.корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педаго-

гическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского в ходе внут-

ришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается спо-

собность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные за-

дачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регуля-

тивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содежание и периодичность внутриш-

кольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диа-

гностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотно-

сти, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основным 

предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных зна-

ний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных по-

знавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном про-

цессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
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преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поис-

ковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельно-

сти. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использова-

ние приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником 

в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского в ходе внутриш-

кольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в приложении к 

образовательной программе. 

Описание этих особенностей включает: 

1.список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки: текущая, тематическая, устно, письменно, прак-

тика); 

2.требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

3.график контрольных мероприятий. 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится ад-

министрацией МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского в начале 1 класса и вы-

ступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. Объ-

ектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работни-

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

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обуча-

ющегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и ди-

агностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В те-

кущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки: устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуаль-

ные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценоч-

ной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-
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ских результатов в более сжатые по сравнению с планируемыми педагогиче-

ским работником сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необхо-

димости выполнять тематическую работу 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. 

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

изучения. Результаты тематической оценки являются основанием для коррек-

ции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматери-

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

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обу-

чающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формиру-

ется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Ре-

зультаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекоменда-

ций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отра-

жаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1.оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2.оценки уровня функциональной грамотности; 

3.оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа по-

сещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучаю-

щимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга явля-

ются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогиче-

ского работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характери-

стиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обуча-

ющихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой чет-

верти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежу-

точная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

дневнике. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий, является основанием для пере-

вода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регла-

ментируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МБОУ СОШ № 7 

им. К.К. Рокоссовского и складывается из результатов накопленной оценки и 

итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основ-

ном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обу-

чающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образо-

вательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за-

конных представителей). 

. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Рабочие программы учебных предметов 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1. Значение сформированных УУД для успешного обучения и развития 

младшего школьника 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры со-

держания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, сове-

сти  - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
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- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим пред-

ставлением о современном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

2.2.2 Характеристика УУД  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и собы-

тия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-

ных действий: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать;  

-нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
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-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-

тата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, това-

рищами; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-

тов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; 

-определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офи-

циально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств мас-

совой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-гра-

фическая или знаково-символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 
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-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достра-

ивание с восполнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимо-

действия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

-управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опреде-

ляется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы клю-

чевых компетентностей  

 

Универсальные учебные действия, лежащие в осно-

вании ключевых компетентностей: 

Социальный  

опыт 

Учебная (обра-

зовательная) 

компетентность 

Компетент-

ность взаимо-

действия (ком-

муникации) 

Информацион-

ная компетент-

ность 

-производить 

контроль своих 

действий и ре-

зультатов по за-

данному об-

разцу; 

-производить са-

мооценку и 

оценку действий 

другого чело-

века на основе 

заданных крите-

риев (парамет-

ров); 

-различать 

оценку личности 

от оценки дей-

ствия; 

-сопоставлять 

свою оценку с 

оценкой педа-

гога и опреде-

лять свои  пред-

метные «дефи-

циты»; 

выполнять зада-

ние на основе за-

данного алго-

ритма (инструк-

ции); 

задавать «ум-

ный» вопрос 

взрослому или 

сверстнику; 

отличать извест-

ное от неизвест-

использовать 

специальные 

знаки при рга-

низации комму-

никации между 

учащимися; 

инициировать 

«умный» во-

прос к взрос-

лому и сверст-

нику; 

различать 

оценку дей-

ствия и оценку 

личности; 

договариваться 

и приходить к 

общему мне-

нию (решению) 

внутри малой 

группы, учиты-

вать разные 

точки зрения 

внутри  группы; 

строить полный 

(устный) ответ 

на вопрос учи-

теля, аргумен-

тировать свое 

согласие (несо-

гласие) с мне-

ниями участни-

ков учебного  

диалога. 

 

формулировать 

поисковый за-

прос и выбирать 

способы получе-

ния информации; 

проводить само-

стоятельные 

наблюдения;  

формулировать 

вопросы к взрос-

лому с указанием 

на недостаточ-

ность информа-

ции или свое не-

понимание ин-

формации; 

находить в сооб-

щении информа-

цию в явном  

виде; 

использовать 

знаково-симво-

лические сред-

ства (чертежи, 

формулы)  пред-

ставления ин-

формации для со-

здания моделей 

изучаемых объ-

ектов и процес-

сов, схем реше-

ния учебных и 

практических за-

дач; 

использовать 

программный  

комплекс «КОД» 

владеть разви-

тыми формами иг-

ровой деятельно-

сти (сюжетно-ро-

левые, режиссер-

ские игры, игры-

драматизации); 

удерживать свой 

замысел, согласо-

вывать его с парт-

нерами по игре; 

воплощать в игро-

вом действии; 

удерживать пра-

вило и следовать 

ему, создавать и 

воплощать соб-

ственные творче-

ские замыслы; 

организовывать  

рабочее  место, 

планировать ра-

боту и соблюдать 

технику  безопас-

ности  для разных  

видов деятельно-

сти  первокласс-

ника (учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

руководство-

ваться выработан-

ными правилами 

жизни в классе; 

определять по 

вербальному и не-
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ного в специ-

ально созданной 

ситуации учите-

лем; 

указывать в 

недоопределен-

ной ситуации, 

каких знаний и 

умений не хва-

тает для успеш-

ного действия; 

совместно с 

другим (в т.ч. с 

родителями) от-

бирать учебный 

материал и пла-

нировать его 

выполнение  в 

ходе домашней 

самостоятель-

ной  работы.  

  

 

 

для получения  

необходимой ин-

формации и уста-

новления комму-

никации с дру-

гими субъектами 

образователь-

ного процесса; 

определять глав-

ную мысль тек-

ста; находить в 

тексте незнако-

мые слова, опре-

делять их значе-

ние разными 

способами, со-

ставлять про-

стейший план 

несложного тек-

ста для пере-

сказа; рассказы-

вать несложный 

текст по плану, 

описывать устно 

объект наблюде-

ния. 

вербальному по-

ведению состоя-

ние других людей 

и живых существ 

и адекватно реаги-

ровать; 

управлять прояв-

лениями своих  

эмоций. 
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Описание типических свойств УМК «Школа России». 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких 

УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (учебником, 

справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение делового об-

щения (работа в парах, малом и большом коллективе).  

Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозна-

чений во всех учебниках УМК; использование единой системы практических за-

дач; демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового матери-

ала; выход за пределы учебников в зону словарей; обмен информацией между 

учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; общий метод проектов. 

Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способству-

ющие практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику 

при изучении нового материала самостоятельно открывать и формулировать за-

кономерности или правила, направленные на практическое применение получа-

емых знаний при решении коммуникативных, учебных, жизненных задач. Ин-

струментальность предусматривает перенос формируемых УУД непосред-

ственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система практических за-

дач (математика, информатика, окружающей мир), в которой взаимно увязыва-

ются представления и понятия из всех образовательных областей. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической си-

стемы современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учеб-

ной деятельности ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового об-

щения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки 

или обращения к Интернет-адресам, которые представлены в учебниках ком-

плекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного 

знания на отдельные образовательные области приводит к созданию синтетиче-

ских, интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной 

картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каж-

дой предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, 

но и общую «картину мира»: математических или языковых закономерностей, 

доступных пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимоза-

висимости живой и неживой природы, природы и культуры; картину сосуще-

ствования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи раз-

ных техник и технологий прикладного творчества и т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не 

только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных ре-

зультатов и УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных УУД. 
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Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо го-

ворить о классификации типовых задач (или заданий).  

 

Классификация типовых задач 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-

этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление 

коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освое-

ния Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (харак-

теристиками) планируемых результатов. 

2.2.3 Место УУД в рабочих программах 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать за-

дачи формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным 

направлением в содержании образования. Организация этого процесса в учебно-

методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет (зада-

ния типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы» 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей  

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой ин-

формации; сбор, анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нуж-

ных строчек.  

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; анализ парных 

звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью обнаружения 
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существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких-глухих; 

обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения 

звука [й'] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ; обнаружение осо-

бой роли буквы ь  после букв согласных звуков; выяснение общих черт непарных  

согласных;     

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей;  по-

этапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через си-

стему сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль 

звука» через анализ пар слов на цветном фоне ;  формирование понятия «буква – 

знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-символических обо-

значений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мяг-

кого-твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; 

между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, 

что это особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек 

животных; между обнаружением связи между словами в предложении и выво-

дом о том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, 

чтобы можно было понять текст. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

1 КЛАСС 

Личностные УУД: 

-самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач.  

-смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия 

детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей  младшего 

школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью 

разные интеллектуальные задачи. Задания типа «Помоги сказочным героям 

навести порядок в библиотеке: расставить книги на полки; помоги выручить этих 

животных (вернуть им способность действовать, вернуть им признаки, 

освободить их детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить 

то или это» 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

-осуществление контроля процесса и результатов деятельности 

 самоконтроль процесса и результатов деятельности 

Познавательные УУД (общеучебные): 

-умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными законо-

мерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, вы-

пиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику 
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слов. Примеряй к каждому из них указанные слова-названия признаков. Выпи-

сывай подходящие по смыслу»;  

-умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, вклю-

чающего целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: сим-

волу главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обо-

значения в учебнике и тетради; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание за-

данного аспекта и выбор информации по заданному аспекту); 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами 

информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в 

учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные стра-

ницы для выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учеб-

ника вернуться к карте животных, чтобы выручить из беды очередную группу 

пленников.  

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку 

понимания информации; 

3. Применение и представление информации - задания, нацеленные на примене-

ние полученной информации: применение звуковой модели к конкретному лек-

сическому материалу, применение полученных фонетических знаний к  записи 

своего собственного имени с помощью значков транскрипции; способность про-

иллюстрировать фонетическую закономерность, отраженную в схеме, выбран-

ными примерами и т.д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на со-

здание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. 

Познавательные УУД (знаково-символические): моделирование. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков: подведение конкретного языкового материала под лингви-

стическую схему; 

- подведение под правило; 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен уста-

новить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических таблич-

ках в библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом 

ударения в слове и значением слова; сменой логического ударения в предложе-
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нии и изменением смысла предложения; количеством гласных в слове и количе-

ством слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся именами 

собственными, и отсутствием её в словах, омонимичных данным словам и т.д.)  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте; коммуникация как взаимодействие 

(интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентиро-

ваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделен-

ный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные 

навыки инструментального освоения алфавита: представлять на уровне при-

кидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; ра-

ботать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетра-

дью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициатив-

ного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределе-

нии  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных то-

чек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из 

них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошиб-

ками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

2 КЛАСС 

Личностные УУД:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения.  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  

детей в коллективных действиях с  целью решить интеллектуальные задачи.  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Коля  нашёл такие 

словосочетания: … Галя  определила словосочетания по-другому: … Как ты ду-

маешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Смо-

жешь доказать, что окончания выделены правильно?»; «В каком  предложении 

Коля сделал ошибку? Запиши это предложение правильно»; «Проверь, как это 

задание выполнил  Коля»; «Если ты не соглашаешься с Колей, исправь  его 

ошибки: запиши слова в три столбика по-своему, правильно выдели основу и 

окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг 

друга» и т.д. 
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- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «Не забудь 

проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В каких слу-

чаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В каких случаях обра-

тишься к помощи  словаря «Пиши правильно»?» и т.д 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях. Задания  типа: 

«Проверь по словарю «Произноси правильно», как надо произносить выделен-

ное слово»;   

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями. 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию ав-

тора стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке. 

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения 

проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий 

«если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных 

слов, переносных значений слова, смысла предложения; 

- анализ и интерпретация информации  

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре 

происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе уда-

лось узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» опи-

сания этих животных. Сочини и запиши предложения с любым из этих слов, 

"Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое слово дало ему 

жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова «снегирь»?»; 

"Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т.д.  

- оценка получаемой информации. 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. Задания типа: «Можно ли сказать, что слово 

"кенгуру" стоит во всех предложениях  в одной и той же форме? Не торопись с 

ответом: воспользуйся подсказкой!». 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему;      

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен 

установить связь между фонемным составом слова и его лексическим значением 

в упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между нали-

чием/отсутствием второстепенных членов в предложении и его смыслом; уста-

новить связи между  «работой» слова в предложении и его формой (для омони-

мичных форм существительных), установить связь между формой неизменяе-

мых существительных  и формами изменяемых слов и  в предложении; устано-

вить связь между окончанием имени прилагательного и его числом и родом; 
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установить связь между родом существительного с основой на шипящий и его 

правописанием и т.д. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное 

- задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отли-

чаются?», «Сравни картинки. Чем они  различаются?» «Сравни два текста. Чем 

второй текст отличается от первого?», «Сравни слова в двух столбиках. Какое 

слово здесь лишнее?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова объединены 

именно в такие группы?».                 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество - задания, требующие распределения  работы с 

соседом по парте 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции со-

беседника. 

Раздел "Развитие речи" 

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения 

владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение 

детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью си-

стемы заданий в линии, которая называется «азбука вежливости».  

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и 

ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и 

заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом 

их языковых  и структурных особенностей (описание, повествование, научный 

или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание, деление 

текста на части), затрагиваются  нравственно-этические и экологические 

проблемы.; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представлению о том, что красота - это то, что вокруг, - 

необходимо лишь научиться её обнаруживать, что природа для  художника 

(писателя, поэта) - живая) построено на основе  анализа литературных текстов, а 

также заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического 

характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, 

цель которых - опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструмен-

тально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: 

быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст 

упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, вы-



88 
 
 

деленные строчки и слова  на странице и развороте; работать с несколькими  ис-

точниками информации (двумя частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; 

учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициа-

тивного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимо-

проверку выполненной работы;  выполнять работу по цепочке; в рамках ком-

муникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать 

правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтвер-

ждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается;  проверять 

выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно вы-

полнять работу над ошибками. 

3 КЛАСС 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях  по заданию  

(типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в сло-

варе, как пишутся слова… ») и  по условным  обозначениям. 

б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 

в) формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в конце учеб-

ника и инструкциями на страницах учебника. 

- поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в сло-

варе, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами 

- анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести при-

меры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими приме-

рами», «Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  - это имя существитель-

ное?». 

- применение и представление  информации - задания типа: «Найди слова, на 

примере которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на 

письме», «Открой словарь. Найди  и выпиши любое существительное вместе с 

теми буквами, которые за ним следуют. Попробуй рассказать о нём КАК О ЧА-

СТИ РЕЧИ. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под правило.  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме один  и тот же 

звук», «Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», 

«На какие две группы можно поделить  эти слова? Обоснуй своё мнение». 

Познавательные УУД (общеучебные): 
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- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, вклю-

чающего целый ряд логических шагов: различения прямого и переносного зна-

чения слов и записи многозначных слов в Толковом словаре. 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, 

что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию»,  «Поменяй-

тесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте до-

пущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких предложений? Должно быть три!"; 

"Докажи письменно на примере любых двух слов, что эти слова изменяются по 

2-му склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в 

окончаниях. 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  «Выпиши 

из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные 

слова», «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им по-

рядковые номера», «Проверь себя: открой словарь на букву – К», «Найди назва-

ние орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из зада-

ний на эту орфограмму».  Личностные УУД. 

Самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на децен-

трацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения.  

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте. 

Раздел "Развитие речи" 

Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными 

основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между со-

бой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется 

«Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Как пра-

вильно написать письмо», "Как правильно и вежливо вести себя в магазине". 

"Как правильно выразить просьбу и благодарность" 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способ-

ности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивитель-

ное  в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  

и структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-по-

пулярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются нрав-

ственно-этические и экологические проблемы; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

построено на основе  анализа литературных текстов, а также на основе заданий, 

входящих в линию работы с живописными произведениями; 
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- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта при-

мерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического харак-

тера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель 

которых – опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словар-

ную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и 

"Оглавление"; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах  нужную информацию; работать с текстом (на уроках развития речи): 

выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять инфор-

мацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; ра-

ботать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги 

(в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнитель-

ными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотеч-

ными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам;   

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициа-

тивного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы 

и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как взаимодей-

ствия: понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух пози-

ций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собствен-

ную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или вы-

сказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в каче-

стве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

4 КЛАСС 

Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными видами 

информации: работа с таблицами; работа с инструкциями; работа с правилами; 

поиск информации в словарях. 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными ис-

точниками информации, а также формируется определенный опыт анализа язы-

ковых явлений, развивается способность преобразовывать полученную инфор-

мацию, использовать ее и применять в новых условиях, большой массив заданий 

в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на понимание информа-

ции и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД (знаково-символические 

Регулятивные УУД: 
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- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у 

данной группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю "Про-

износи правильно 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД: 

-инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с 

соседом по парте или выполнения заданий по цепочке. 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции со-

беседника (тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). 

Личностные УУД: Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулиру-

ющими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется 

с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».  

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект по-

ведения героев текста, способности оценить содержание учебного материала, ис-

ходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный мо-

ральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении ко-

торых (в методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей 

(описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и 

ценностные проблемы; 

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изме-

нений меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но 

неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, кото-

рые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к 

Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка 

друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности 

к истории и культуре своей страны); 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных 

текстах, но и на основе заданий, входящих в линию работы с живописными про-

изведениями.; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирова-

ние опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все 

ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществля-

ется с помощью вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и 

личностный опыт ребёнка.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 
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В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится:- работать 

с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

- ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в кор-

пусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее 

в разных учебных целях; 

- работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, 

в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - 

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к од-

ной из них или аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработан-

ный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, 

таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода вы-

полнения работы и полученного результата.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

Первый класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника ока-

зывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении труд-

ных задач.; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тек-

сты, в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родитель-

ской любви  и взаимоотношений мамы и детей.  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль  процесса и результатов учебной деятельности. Уча-

щиеся высказывают разные точки зрения на литературные тексты, каждая из ко-

торых имеет право на существование: их суждения взаимно дополняют друг 

друга. Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие и не носят оце-

ночного характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное 

учебное действие, являются очень простыми и короткими.. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстра-

циями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 

по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или 

это»), поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстановка нуж-

ных слов; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками; 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 



93 
 
 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы; анализ 

группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в 

разных текстах общего слова обрядового происхождения и приема шифрования 

чисел;  

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через ана-

лиз контекстных словоупотреблений  глагола «докучать»; поэтапное формиро-

вание понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хво-

сты слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов 

в концах строчек, говорить складно – говорить в рифму ит.д. 

- установление причинно-следственных связей). 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям; 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) 

– учёт позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чу-

жого» мнения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентиро-

ваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделен-

ный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить в специально выделенном разделе (конце учебника) нужную иллюстра-

цию; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "Рабочей 

тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять условные обозна-

чения учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный 

раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-раз-

ному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения 

того ответа, с которым он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой 

и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выпол-

ненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаи-

модействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мо-

тивированно присоединяться к одной из них. 

Второй класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интел-

лектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач.  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и проза-

ические тексты, посвящённые: 
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- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь 

фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их 

точку зрения), любить и быть любимым это богатство и ценность); 

- проблеме настоящего и ненастоящего богатства; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой 

фантазией;  

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви;  

- проблеме разных точек зрения; 

- поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых 

формируются: представление о том, что красота – это то, что вокруг, – необхо-

димо лишь научиться её обнаруживать; 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение 

которой было начато в 1 классе; 

- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника 

каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, фор-

мировать опыт переживаний, опыт примерок. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и 

результатов учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоя-

тельств для формирования данных учебных действий связано с предъявлением 

школьнику разных оценочных суждений по поводу поведения персонажей лите-

ратурных произведений. Эти разные точки зрения высказывают сквозные герои 

УМК.  

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой ин-

формации (работа с текстом и иллюстрациями): 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения 

задания; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей тек-

ста, нужных строчек; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при мар-

кировании текста часто жёлтым цветом обозначены фрагменты, где находят вы-

ражение эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых вы-

ражаются негативные переживания (грусть, страх и так далее; 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, 

т.е. текст уже каким-то образом структурирован для школьника и эмоциональ-

ные акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, ис-

пользуя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты 

текста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их карандашом 

нужного цвета и даже сам определяет цвет).   

- работа с дидактическими иллюстрациями. 
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Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

русских сказок о животных со сказками о животных других народов с целью по-

казать, что они с одной стороны, сходны (действуют такие же животные; живот-

ных часто характеризуют такие же взаимоотношения), а с другой стороны, отли-

чаются (могут действовать и другие животные, взаимоотношения между живот-

ными могут быть совершенно другими;  

- подведение под понятие; 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в ав-

торской сказке и выводом: «это делает её похожей на народную сказку»; между 

тем, что изображено на картине и её жанровой принадлежностью (портрет, пей-

заж, натюрморт); 

Коммуникативные УУД:  

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение 

по цепочке или по ролям),  

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мне-

ния: Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, напри-

мер, его жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно 

обнаружить и черты шутки-прибаутки (по одним основаниям), и небылицы (по 

другим основаниям). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструмен-

тально освоит алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и 

быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге : 

уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст  по страницам 

"Содержание" и "Оглавление"; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; работать с несколькими источни-

ками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учеб-

ной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из 

текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что раз-

ные точки зрения имеют разные основания. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой 

и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выпол-

ненной работы; выполнять работу по цепочке; - в рамках коммуникации  как вза-

имодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мо-

тивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения.  

Третий класс  

Личностные УУД: 
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- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи товарищам, ко-

торые в этом нуждаются при решении трудных задач.; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и про-

заические тексты, посвящённые:  

- формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что 

быть наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя 

что-то новое, удивительное в привычном и обычном – это значит понимать в чём 

истинное богатство жизни); 

- умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть 

глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту 

красоту вместе с близкими; 

- связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом 

на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, 

оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, оли-

цетворение);  

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что 

в основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому; 

- поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе ко-

торых можно формировать базовые историко-культурные ценности: чувство 

причастности к истории и культуре своей страны; 

- вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, побуждать школь-

ника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, 

формировать опыт переживаний; 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов деятель-

ности, оценка и самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная на 

формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки про-

цесса и результатов учебных действий в комплекте располагается в той части 

методического аппарата, которая включает суждения сквозных героев по поводу 

обсуждаемых литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и 

позиции. 

В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое 

суждение имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и 

однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно".   

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- работа с музыкальным произведением. 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей тек-

ста, нужных строчек, литературных приёмов (сравнения, олицетворения, контра-

ста); 
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- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике использу-

ется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения 

жирным шрифтом, рамочками и цветом; 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, 

то есть текст уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональ-

ные и смысловые акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной ра-

боты ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходи-

мые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает 

их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет; 

- работа с дидактическими иллюстрациями; 

- поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи 

страницы Содержание в учебнике, а также в других пособиях 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 

названий сказок разных народов с целью выявления среди них «самых древних» 

сказочных историй и «просто древних» сказочных историй. 

- подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия «олице-

творение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотвор-

ных и прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов.; 

- установление причинно-следственных связей: между фактом наделения нежи-

вого предмета чертами одушевлённого лица и наличием приёма олицетворения; 

между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, 

которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, ожив-

лять явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетво-

рение); между базовыми ценностями, выраженными в народной сказке, и вре-

менным периодом, к которому она принадлежит. 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение 

по цепочке или по ролям; 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста, заявленного «чужого» мне-

ния. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно ори-

ентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавле-

ние"; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах 

нужную информацию; работать с текстом: выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, уста-

новки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотре-
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ния, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  источниками ин-

формации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной кни-

гой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведе-

ниями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам; владеть алгоритмом 

составления сборников: монографических (одного конкретного писателя), жан-

ровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.),  тематических (стихи "Вре-

мена года", "О братьях наших меньших" и т.д.) /сами термины - определения 

сборников не используются)   

В области регулятивных УУД:  осуществлять самоконтроль и контроль некото-

рых этапов выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встра-

ивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как взаимодействия: по-

нимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мо-

тивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать соб-

ственную точку зрения; находить в тексте подтверждение высказанным точкам 

зрения.  

Четвертый класс  

Личностные УУД: 

- самоопределение - в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного 

действия, сравниваются высказанные точки зрения, и школьнику предлагается 

обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою собственную.   

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

- поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический 

аппарат к ним), посвящённые формированию базовых нравственно-этических и 

эстетических ценностей (способности ценить мир природы и человеческих отно-

шений, умению видеть красоту природы и красоту человека, теме ценности об-

щения, дружбы, привязанности, любви; 

- поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе ко-

торых формируются базовые историко-культурные представления и граждан-

ская идентичность школьников (представление о том, что в ходе исторических 

изменений меняется внешняя канва жизни: название государства, праздники, 

мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архи-

тектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие 

как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и 

поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В пред-

метной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суж-

дение имеет право на существование и поэтому не предполагает жесткой и од-

нозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно".   

Познавательные УУД: 
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- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей тек-

ста, нужных строчек, литературных приёмов (сравнения, олицетворения, контра-

ста; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике использу-

ется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения 

жирным шрифтом, рамочками и цветом; 

- самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, 

то есть текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и 

смысловые акценты расставлены). В тетради для самостоятельной работы уче-

ник, используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фраг-

менты текста или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их ка-

рандашом нужного цвета; 

- работа с дидактическими иллюстрациями.  

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; 

- подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путём обсуждения 

научной информации и анализа древних изображений; формирование понятия 

«герой волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с 

тотемным животным и т. д.; 

- установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежно-

стью текста и его жанровыми признаками. 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение 

по цепочке или по ролям); 

- коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста, заявлен-

ного «чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, 

этической, эстетической) одного и того же текста; 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно 

работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмот-

рения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотре-

ния; свободно ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах ком-

плекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школь-

ной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в раз-

ных учебных целях; свободно работать с разными  источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и 

музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода вы-

полнения работы и полученного результата.  
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В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках 

инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации (ра-

бота вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ве-

дущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать 

основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно 

и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать 

собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную пози-

цию.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал 

курса по математике нацелен на создание условий для формирования личност-

ных и универсальных (метапредметных) учебных действий.  

Первый класс 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) про-

являть познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи 

своему соседу по парте.  

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или резуль-

татам выполнения задания.  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения суще-

ственных признаков; 

владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных пало-

чек, указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических дей-

ствий; 

проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное  решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством за-

даний типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи со-

седу по парте придумать задачу, при решении которой получился бы этот же от-

вет. Сверьте решения своих задач. 

Второй класс  
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Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи своему соседу по парте позволит научится или получить воз-

можность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться кон-

тролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания че-

рез выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков, образца решения и т.д. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения суще-

ственных признаков; 

владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных пало-

чек и т.п.), рисунков, схем. 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составлен-

ных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических дей-

ствий;  

- проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ; 

строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму. 

– строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Третий класс  

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи своему соседу по парте позволит научится или получить воз-

можность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться кон-

тролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания по-

средством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д.; 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения суще-

ственных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных пало-

чек и т.п.), рисунков, схем; 
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б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических дей-

ствий; 

- проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ; 

строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

Четвёртый класс  

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи своему соседу по парте позволит научится или получить воз-

можность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам.  

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться 

или получить возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу 

или результатам выполнения задания.  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

 подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения суще-

ственных признаков. 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных пало-

чек, указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических дей-

ствий; 

проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное  решение (правильный ответ; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

выполнять действия по заданному алгоритму;  

- строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 
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Описание явлений и событий с использованием величин. 

Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

Выполнение геометрических построений. 

Выполнение арифметических вычислений. 

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

Накопление и использование опыта решения разнообразных математических 

задач. 

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся 

к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математиче-

ского развития: 

1.Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 

2.Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения 

его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, 

размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3.Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4.Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

5.Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6.Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 



104 
 
 

7.Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные 

ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Чело-

век и природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной 

жизни» раскрывается в учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно 

новым содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и уни-

версальные (метапредметные) учебные действия. 

Задания, основная цель которых: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе 

их существенных признаков, составлять таблицы; 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объ-

екты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки, выделять новое; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее ла-

бораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам   при проведении экспериментов, делать выводы на основании  полу-

ченных результатов; 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) рас-

тений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового мате-

риала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, 

как этапы постановки опытов или выполнения задания.; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) 

для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств 

объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, ис-

пользовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать цен-

ность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение;  

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопас-

ность человека (соблюдать правила экологического поведения в быту; 

– Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город сво-

его региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; по-

казывать и называть страны, граничащие с Россией и др.; 
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- различать государственную символику РФ, символику городов России, описы-

вать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого 

Кольца», своего края. 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), кон-

кретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени; 

- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, сло-

вари русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 

краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обы-

чаям и верованиям наших предков.  

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество. 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, пони-

мать необходимость здорового образа жизни; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верую-

щих людей  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

ренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке школы) 

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии с 

показателями (характеристиками), планируемых результатов освоения Образо-

вательной программы. 

Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной про-

граммы, а также УМК «Школа России». 
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2.3 Программа воспитания  

Пояснительная записка 

Пояснительная записка 
Программа воспитания ООП НОО МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссов-

ского (далее – Программа воспитания) разработана на основе федеральной рабо-

чей программы воспитания ООП НОО. Программа воспитания основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего об-

разования, соотносится с рабочими программами воспитания для образователь-

ных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной де-

ятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советом обучающихся, советом ро-

дителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, соци-

альными институтами воспитания: 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских ба-

зовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской куль-

турной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содер-

жание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой фор-

мой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокуль-

турные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

1. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокос-

совского определяется содержанием российских базовых (гражданских, нацио-

нальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Фе-

дерации. Эти ценности и нормы определяют инвариативное содержание воспи-

тания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучаю-

щихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных ре-

лигий народов России. 
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Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуаль-

ными знаниями и умениями, способной реализовывать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского:  

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссов-

ского: 

- усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, тра-

диций, 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 социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отноше-

ний, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных про-

грамм 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 от-

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологиче-

ского, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориен-

тированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 
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направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следо-

вания нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского по основным направле-

ниям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучаю-

щихся    руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт де-

ятельности 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, сво-

бодам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического созна-

ния, российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей, воспитание честности, доб-

роты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобще-

ние к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здо-

рового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопас-

ного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

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

щимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую де-

ятельность, 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, за-

щиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, каче-

ственного образования с учетом личностных интересов и общественных потреб-

ностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания: 
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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 до-

стижение которых должна быть направлена деятельность педагогического кол-

лектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариативным содер-

жанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

Родине – России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, про-

являющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему род-

ного края, своей Родины – России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отече-

ства, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, школы, в доступной по возрасту соци-

ально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

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

ные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мораль-

ный 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 про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 Эстетическое воспитание: 
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способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве 

и творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной де-

ятельности, искусстве. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе 

в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, за-

нятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда и жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-

там труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

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. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

стоятельность 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 знаний. 
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2. Содержательный раздел. 

 

Уклад МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского  

Школа основана в 1962-1967 году, когда была преобразована из средней школы 

№58. 

Школа была открыта 1 сентября 1967 года и получила название СОШ №7.  

Полное наименование образовательного учреждения (организации): муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 7 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский 

район имени дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

Краткое наименование образовательного учреждения (организации): МБОУ 

СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского 

Тип образовательного учреждения(организации): общеобразовательная органи-

зация 

Вид образовательного учреждения (организации): средняя общеобразовательная 

школа 

Место нахождения образовательной организации:  

352190, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район. г. Гулькевичи, ул. 

Кирова, дом 78,  

352190, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. 

Тимирязева, дом 20. 

МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского имеет сформировавшиеся прин-

ципы и традиции воспитательной работы. Контингент школы составляют дети, 

живущие в микрорайоне (адреса микрорайона школы расположены на школьном 

сайте).  

В школе обучается свыше 1100 детей, 45 комплектов классов. Средняя 

наполняемость классов – 30 человек. 

Школа реализует программы начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Социальный состав обучающихся неоднородный. В школе учатся дети из 

неполных семей, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, обучающиеся 

из многодетных семей, учащиеся из семей, в которых родители являются участ-

никами СВО. 

Формирование уклада школьной жизни - способ реализации целей и задач 

Программы воспитания. Социальная среда школы - тот фактор, который оказы-

вает решающее влияние на воспитание личности обучающегося. 

Основой уклада школьной жизни является культура нравственных отно-

шений субъектов воспитания, тесно связанная со всеми остальными слагаемыми 

уклада. Культура отношений способствует построению «Понимающего Мира» 

(В. Леви) между всеми школьными поколениями, создает ситуацию успеха, как 

для педагогов, так и воспитанников, определяет интеллигентский дух школы и 

рождает духовное родство всех субъектов воспитания. 
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Уклад школьной жизни выступает как действующая модель открытого 

гражданского общества. Демократический уклад жизни школы является требо-

ванием государственной политики и условием становления гражданского обще-

ства России, при котором выпускник, выйдя в большую жизнь, привнесет идеи 

демократии и духовно-нравственную культуру в семью, экономическую и поли-

тическую сферы жизни общества. 

Это говорит о созданных в школе принципах доступности, открытости, ва-

риативности на всех ступенях образования. В школе создаются все условия для 

обучения и развития детей с разными учебными, психофизическими особенно-

стями и возможностями. 

В школе шестидневная рабочая неделя. 1-8-ые классы – пятидневная не-

деля, 9-11-ые классы – шестидневная неделя. Обучение ведется в 2 смены.  

На базе школы организована работа системы дополнительного образова-

ния: 

-школьный спортивный клуб «Победа» (спортивные секции по волейболу, бас-

кетболу, самбо, легкой атлетике, настольному теннису, ОФП, спортивному ту-

ризму, гандболу); 

-театральные кружки ЛиК и КВН 

-кружки «ЮИД», «ДЮП»; 

-военно-патриотический клуб «Юнармия»; 

-Совет старшеклассников школы (отряд ЮИД, движение первых с различными 

направлениями работы); 

-Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». 

Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования рай-

она: 

-МБУДО «Центр «Кавказская линия»; 

-ДЮСШ «Сокол», ДЮСШ «Заря» и др.  

В рамках патриотического воспитания школа сотрудничает с Советом Ве-

теранов.  

В управлении школы участвует общешкольный родительский комитет. 

Создан и работает Совет старшеклассников (школьный ученический совет). 

Школа принимает участие в деятельности Российского движения детей и моло-

дежи «Движение первых» 

В рамках профориентационной работы школа тесно сотрудничает с 

ГБПОУ КК «ВЗСТ», «ГСТ», СевероКавказским Федеральным Университетом, 

Армавирским государственным педагогическим университетом. 

В школе создан Штаб воспитательной работы (ШВР), куда входят замести-

тель директора по воспитательной работе, советник директора, социальный пе-

дагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, учителя физи-

ческой культуры, инспектор ОПДН ОУУП УВД и ПДН (по согласованию), ме-

дицинский работник школы (по согласованию). Штаб воспитательной работы 

проводит постоянную профилактическую работу.  
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Отношения учителей и учащихся школы строятся на основе взаимного 

уважения, принятия друг друга, сотрудничества. В организации процесса воспи-

тания школа использует потенциал классного руководства. В школе существует 

традиция проведения совместных общешкольных мероприятий, в которых при-

нимают участие педагоги, родители и дети. 

Перед педагогическим коллективом школы стоит задача: усвоение воспи-

танниками знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование 

и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и со-

циальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отно-

шений в жизни, практической деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Достижение целей и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, воз-

можностями воспитания. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, ауди-

торных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) преду-

сматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего со-

держания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, мо-

дулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении вос-

питательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, моду-

лей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспи-

тания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым собы-

тиям, явлениям, лицам; 



114 
 
 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра-

боты, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу обще-

образовательной организации, установление и поддержку доброжелательной ат-

мосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально-значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспита-

тельной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий: 

курсы патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном»; 

курсы, духовно-нравственной направленности по религиозным культурам наро-

дов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

курсы познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности; 

курсы экологической, природоохранной направленности;курсы в области искус-

ств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы туристско-краеведческой направленности; 

курсы оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на реше-

ние задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематиче-

ской направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучаю-

щимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потреб-
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ностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавли-

вать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в вы-

работке таких правил поведения в школе; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-

зультатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) – с пе-

дагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажи-

вание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другие), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучаю-

щихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупре-

ждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирова-

ние родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;привлечение роди-

телей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе: 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприя-

тий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматри-

вает: 
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общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, реги-

ональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых со-

циальных статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и пе-

дагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности; 

социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обу-

чающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социаль-

ных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой и другой направленности; 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями, проводимые для жителей поселка и совместно с семьями обучаю-

щихся; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, исто-

рико-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудова-

ние, за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освое-

нии навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающи-

мися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусмат-

ривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци-

альными партнерами школы и родительской общественностью; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, орга-

низуемые педагогами по изучаемым в школе учебным, предметам, курсам, мо-

дулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, технопарк, на предприятие и дру-

гие), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
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литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспе-

диции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изуче-

ния историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой мест-

ности российских писателей и поэтов, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующа-

яся 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, ис-

пользованию 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), изображени-

ями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней исто-

рии, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культу-

рологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подго-

товленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, народных, религиозных 

мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, дея-

телей культуры, науки, производства, искусства, военных,  героев и защитников 

Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символи-

ческих, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духов-

ной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового про-

странства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической вос-

питательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сооб-

щения) исполнение гимна Российской Федерации; 

оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной при-

влекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патрио-

тического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных со-

бытиях, поздравления педагогов и обучающихся и другие; 
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разработку и популяризацию символики образовательной организации (эм-

блема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другие), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способно-

сти, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образова-

тельной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного кни-

гообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающи-

мися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздни-

ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный ди-

зайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопро-

сах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представи-

тельных органов родительского сообщества (родительского комитета школы, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обуче-

ния, деятельности представителей родительского сообщества в управляющем со-

вете 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 посе-

щать уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с об-

суждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 
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которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консульта-

ции психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом; 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

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 преду-

сматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления образовательной организации; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обу-

чающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, об-

суждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образователь-

ной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в це-

лях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ 

СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образова-

тельной организации эффективной профилактической среды с целью обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной де-

ятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повы-

шения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, за-

висимости и другие); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социаль-

ных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межве-

домственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты программы 
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профилактической направленности социальных и природных рисков в образова-

тельной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родите-

лями, 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, противопо-

жарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасно-

сти, гражданской обороне и другие); 

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 деятельно-

сти, альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испы-

тания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художе-

ственной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях по-

явления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, со-

циально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающи-

еся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнерство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусмат-

ривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с до-

говорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках ра-

бочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торже-

ственные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематиче-

ской направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуаль-

ных проблем, касающихся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на вос-
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питание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивного воз-

действия на социальное окружение. 

Социальными партнерами МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского являются: 

Соц. партнер Дела, события, мероприятия  

ДОСААФ России Гульке-

вичского района Краснодар-

ского края 

Организация обучения и мероприятий на базе 

школы. 

Местное отделение Юнар-

мии  

Организация обучения и мероприятий на базе 

школы 

МБУДО детская – юноше-

ская спортивная школа «Ве-

нец» 

Организация обучения и мероприятий на базе 

школы 

Центр дополнительного об-

разования «Кавказская ли-

ния» 

Организация обучения и мероприятий на базе 

школы 

Филиал АНО КСЕ ЕРМАК 

(самбо) 

Организация обучения и мероприятий на базе 

школы 

МБУДО детская – юноше-

ская спортивная школа № 1 

Организация обучения и мероприятий на базе 

школы 

Центр развития творчества 

детей и юношества  

Организация обучения и мероприятий на базе 

школы 

ГИБДД, ОПДН Отдела МВД 

России по Гулькевичскому 

району (на основании  

совместного плана работы) 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и об-

щешкольных родительских собраниях. 

Участие в конкурсах, проводимых ГИБДД. 

Проведение декад дорожной безопасности. 

Занятия по профилактике детского безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и об-

щешкольных родительских собраниях, 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МБОУ 

СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального 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 
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существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию в лагере труда и отдыха на базе школы профориентационных смен 

с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут позна-

комиться с профессиями, получить представления об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тести-

рования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профес-

сионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных инди-

видуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в вы-

боре ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включен-

ных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополни-

тельного образования. 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующие на базе школы детские общественные объединения (кружки, 

клубы, отряды) – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие форми-

рования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей воспитательной работы. Вос-

питательный потенциал данного модуля предусматривает: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на по-

мощь другим людям, своей школе, обществу в целом;  

посильную помощь, оказываемую школьниками пожилым людям; совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просвети-

тельских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по-

мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школь-

ников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и ку-

старниками, благоустройство клумб) и другие; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, форми-

рующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причаст-

ности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии по-

священия в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-стра-

нички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 
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формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, де-

ятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые ча-

сто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Модуль «Школьный спортивный клуб». 

Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, родителей и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 

школе. Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведе-

ния спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время. Воспитательный 

потенциал данного модуля предусматривает: 

активизацию физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спор-

тивной жизни школы; 

укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе си-

стематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных заня-

тий для детей, учителей, родителей; 

закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках фи-

зической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организатор-

ских способностей; 

привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, вете-

ранов спорта, родителей учащихся; 

профилактику таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде 

как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка. 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№7 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район (далее - 

учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, макси-

мальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предмет-

ных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 7 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский 
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район, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с 

учетом Федеральной образовательной программой начального общего образова-

ния, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии средней общеобразовательной школе№7 г. Гулькевичи муниципального об-

разования Гулькевичский район начинается 02.09.2024 и заканчивается 

26.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю состав-

ляет в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

-для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

-для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу 

по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих допол-

нительных требований:  

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

смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 клас-

сах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмот-

рены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учеб-

ной неделе. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учеб-

ного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных об-

ластей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допу-

стимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на прове-

дение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе№7 г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район языком обучения является русский язык. 

Основными особенностями учебного плана 4 классов являются: 

Всероссийский проект «Самбо в школу» реализуется в 4 классах, как курс 

внеурочной деятельности. В рамках регионального компонента курс «Кубанове-

дение» реализуется как курс внеурочной деятельности.  

Профориентационный курс в рамках внеурочной деятельности реализуется 

в 4 классах по программе «Россия – мои горизонты» в объёме 1 часа в неделю. 

Курс «Функциональной грамотности» в 4 классах реализуется в рамках вне-

урочной деятельности, в которую входят программы: «Читательская грамот-

ность», «Естественнонаучная грамотность», «Финансовая грамотность», Мате-

матическая грамотность. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов английский язык осуществляется деление уча-

щихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки каче-

ства освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществля-

ется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвер-

тям. Промежуточная аттестация проходит в третьей четверти. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школе № 7 г. Гулькевичи муници-

пального образования Гулькевичский район.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осу-

ществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, 

в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных 

работ. 
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Освоение основных образовательных программ начального общего образо-

вания завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП 

НОО составляет 4 года. 
Таблица-сетка часов учебного плана 

для IV классов  

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего  

часов 

I 

А,Б, 

В,Г,Д 

II 

А,Б, 

В,Г,Д 

III 

А,Б, 

В,Г,Д 

IV 

А,Б, 

В,Г,Д 

 (2021-

2022) 

 (2022-

2023) 

 (2023-

2024) 

 (2024-

2025) 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный  язык (ан-

глийский) 
 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 3 

3 3 2 
10 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
0 0 0 0 0 

Внеурочная  

деятельность 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Функциональная грамот-

ность 
1 1 1 1 4 

Кубановедение    1 1 

Самбо 1 1 1 1 4 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 695 784 784 3048 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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3.2 Календарный учебный график  

1.Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 2 сентября 2024 года 

окончание учебного года – 26 мая 2025 года 

2.Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

I классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

 − 40 минут (январь-май 4 урока). 

3.Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 
  1 классы 2-11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  

У
ч

еб
н

ы
й

  

п
ер

и
о
д

 

С
р

о
к

и
 

у
ч

еб
н

ы
х
 п

ер
и

о
-

д
о
в

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

еб
н

ы
х

 

н
ед

ел
ь

 

К
а
н

и
к

у
л

ы
 

С
р

о
к

и
  

к
а
н

и
к

у
л

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

д
н

ей
 

Выход на  

занятия 

I 
 ч

ет
в
ер

ть
 

I 
п

о
л
у
го

д
и

е 

02.09 - 25(26).10 

 

 

 

 

8 недель Осенние 26(27).10-04.11 9 05.11.24 

II
 ч

ет
в
ер

ть
 

05.11.-27(28).12 8 недель Зимние 28(29).12-08.01 9 09.01.25 

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
 

II
 п

о
л
у
го

д
и

е 

09.01-21(22).03 

 

11 недель Весенние 22(23).03-30.03 9 31.03.25 

IV
 ч

ет
в
ер

ть
 

31.03-26.05 7 недель Летние 27.05-31.08 8недель  

 Итого   34 недели     
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Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02.2025 по 23.02.2025года   

Летние каникулы: 

- 1-8,10 классы –27 мая 2025года - 31 августа 2025 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 

2025 года 
 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 
 1 смена  2смена 

1 полугодие  

(1 классы) 

2 полугодие  

(1 классы) 

2Г, 3Д,  

4-11 классы 

2А,2Б,2В, 

3А,3Б,3В,3Гкласс 

1 четверть 2 четверть    

1 ур 8.00 - 8.35 

2 ур 8.45 - 9.20 

Динамическая 

пауза9.20-10.00 

3ур 10.20-10.55 

 

1 ур 8.00 - 8.35 

2 ур 8.45 - 9.20 

Динамическая 

пауза 9.20-10.00 

3 ур 10.20-10.55 

4 ур 11.05-11.40 

 

1 ур 8.00 - 8.40 

2 ур 8.50 - 9.30 

Динамическая па-

уза 9.30-10.10 

3ур 10.30 - 11.10 

4ур 11.20 - 12.00 

5ур 12.10 - 12.50 

1 ур 08.00-08.40 

2 ур 08.50-09.30 

3 ур 09.50-10.30 

4

 

у

р

 

5 ур 11.50-12.30 

6 ур 12.40-13.20 

7 ур 13.30-14.10 

1 ур 13.30-14.10 

2 ур 14.30-15.10 

3 ур 15.20-16.00 

4 ур 16.10-16.50 

5 ур 17.00-17.40 

 

Перерыв между обязательными и занятиями внеурочной деятельности не менее 

30 мин. 

Режим начала внеурочной деятельности  

Классы Учебная деятельность, ФГОС 

1 смена 2 смена 

1  уроки внеурочная деятельность 

2А,2Б,2В,2Г  внеурочная деятельность уроки 

2Д  уроки внеурочная деятельность 

3А,3Б,3В  внеурочная деятельность уроки 

3Д,3Г  уроки внеурочная деятельность 

4 уроки внеурочная деятельность 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность 

10 уроки внеурочная деятельность 

11 уроки внеурочная деятельность 
 

5.Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 
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7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 
 

6.Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-9 I четверть с 09.10 по 14.10.2024 

II четверть с 11.12 по 16.12.2024 

III четверть с 11.03 по 16.03.2025 

IV четверть с 08.04 по 13.04.2025 

10-11 I полугодие с 11.12 по 16.12.2024 

II полугодие с 08.04 по 20.04.2025 

2-11 учебный год с 08.04 по 20.04.2025 
Промежуточная аттестация по итогам года 

Класс Сроки проведения  Предметы Формы проведения  

2-4 Апрель 2025 Русский язык  Письменный контрольный диктант 

Апрель 2025 Математика  Письменная контрольная работа 

5 Апрель 2025 Литература Письменные ответы на вопросы  

теста 

Апрель 2025 Кубановедение  Письменные ответы на вопросы  

теста 

6 Апрель 2025 Технология Письменные ответы на вопросы  

теста 

Апрель 2025 Английский язык Письменные ответы на вопросы  

теста 

7 Апрель 2025 История Письменные ответы на вопросы  

теста 

Апрель 2025 Биология  Письменные ответы на вопросы  

теста 

8 Апрель 2025 Физическая культура  Выполнение контрольных  

нормативов 

Апрель 2025 Обществознание  Письменные ответы на вопросы  

теста 

9 Февраль 2025 Русский язык  Итоговое собеседование  

(допуск к ГИА) 

Март 2025 Проектная  

деятельность 

Защита индивидуального проекта 

10 Апрель 2025 Математика  Письменная контрольная работа 

Март 2025 Индивидуальный  

проект 

Защита индивидуального проекта 

11 Декабрь 2024 Русский язык  Итоговое сочинение (допуск к ЕГЭ) 
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3.3 План внеурочной деятельности 

1.План внеурочной деятельности разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изме-

нениями); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 № 41 03апреля 2003 года № 27, (зарегистрировано в Минюсте России 20 

августа 2014 года, регистрационный N 33660) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-

14»; 

- федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников, утверждённые приказом Минобрнауки Рос-

сии от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 

02.02.2011 г., регистрационный номер 19676. 

2.Основными формами реализации внеурочной деятельности 
являются: кружки,  секции, классные часы, дистанционные занятия, еженедель-

ное участие в мероприятиях.  

3. Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

ФГОС: 

 
№ Название курса Классы Авторская  программа  Методическое обеспе-

чение 

1. Секреты функ-

циональной гра-

мотности  

1-4 Е.Вигдорчик, И. Липсиц, Ю. 

Корлюгова. Учебная про-

грамма «Финансовая грамот-

ность» 1 – 4 класс. –М.: Вита-

Пресс, 2015. 

Программа С. И. Глаголева 

«Развитие математических спо-

собностей». Рабочие про-

граммы внеурочной деятельно-

сти. – М. Просвещение. 2018. 

Учебно-методический 

комплект «Финансовая 

грамотность» для 

начального общего об-

разования. 

2. Разговоры о 

важном* 

1-4   

3. Орлята России в 

рамках класс-

ного руковод-

ства 

1-2   
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4.   «Безопасные 

дороги Кубани в 

рамках класс-

ного руковод-

ства 

1-4 Программы внеурочной спор-

тивно-оздоровительной дея-

тельности « Планета Здоровья» 

-М:, Просвещение, 2016 г. 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

5 Кубановедение 

в рамках класс-

ного руковод-

ства  

1,2,4   

6 Самбо  3-4   

*Для классов казачьей направленности 
**В рамках участия в проекте «Культурный норматив школьника», предусмотрено 

еженедельное участие в мероприятиях.   

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах на добровольной ос-

нове и в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Со-

держание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) и направляется на реализацию различных форм 

её организации, отличных от урочной системы обучения: общешкольные меро-

приятия, концерты, фестивали, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, дис-

путы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поис-

ковые и научные исследования, общественно полезные практики. Реализацию 

внеурочной деятельности осуществляют как классные руководители, так и педа-

гоги дополнительного образования. Данная организация внеурочной деятельно-

сти позволяет: - создать условия для полноценного пребывания ребенка в обра-

зовательном учреждении в течение дня; - обеспечить содержательное единство 

учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной 

системы и основной образовательной программы образовательного учреждения; 

- обеспечить рациональную занятость детей; - создать условия для самовыраже-

ния, самореализации и самоорганизации детей; - определить индивидуальную 

образовательную траекторию и индивидуальный график пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. Внеурочная деятельность 1-4 классов реализуется 

через курсы, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, 

два или несколько часов в неделю) и в четко установленное время (в определен-

ные дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий вне-

урочной деятельностью, утверждаемого приказом директора средней школы и 

через организацию воспитательной работы. Внеурочная деятельность в 1-4 клас-

сах осуществляется согласно календарному учебному графику. Продолжитель-

ность учебного периода в 1-х классах составляет 33 учебные недели. Продолжи-

тельность учебного периода во 2-4 классах составляет 34 учебные недели. Про-

должительность регулярных занятий внеурочной деятельностью составляет 40 

минут. Внеурочная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной 

недели во второй половине дня после динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
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заданий. Внеурочная деятельность в начальной школе составляет не более 608 

часов за 4 года обучения. 

3.4 Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций.  

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. В календарный план воспитатель-

ной работы ОО по факту проведения будут добавлены мероприятия календаря 

единых действий, реализуемые советником директора по воспитанию и взаимо-

действию с детскими общественными объединениями.  

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным пла-

ном воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной 

рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и до-

полнительного образования детей. 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2024 – 2025 учебный год 

начальная школа (1-4 классы) 

Мероприятия Классы Срок проведе-

ния 

Ответственные 

Модуль «Урочная деятельность» 

Использование воспитательных возмож-

ностей учебных предметов 

1-4 ежедневно учителя-пред-

метники 

Участие в онлайн-уроках 1-4 в течение года классные руко-

водители, учи-

теля-предмет-

ники 

Участие во всероссийском проекте 

«Культура для школьников» 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

Участие во всероссийском проекте  

«Киноуроки в школах России» 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

Акция «Делимся опытом» -  

взаимопосещение учителями уроков) 

1-4 в течение года учителя-пред-

метники 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского   

на 2024 – 2025 учебный год 

Экскурсии в школьный музей 1-4 в течение года советник дирек-

тора, 

классные руко-

водители 

Модуль «Классное руководство» 
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Участие в заседаниях школьного методи-

ческого объединения классных руководи-

телей 

1-4 раз в четверть зам. директора 

по ВР 

Планирование воспитательной работы  

класса на 2024 – 2025 учебный год в со-

ответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

1-4 до 5 сентября 

2024 года 

классные руко-

водители 

Проведение классных часов различной 

тематики в соответствии с планом класс-

ного руководителя 

1-4 раз в неделю классные руко-

водители 

Проведение Уроков Мужества 

(по отдельному плану) 

1-4 в течение года 

по запросу 

классные руко-

водители 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися: активом класса, обучающи-

мися с ОВЗ, состоящими на профилакти-

ческом учете или воспитывающимися в 

семьях СОП, ТЖС, детьми из приемных 

и опекаемых семей, с детьми участников 

СВО. 

 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

Организация занятости учащихся во вне-

урочное время в кружках, секциях, клу-

бах, дополнительном образовании с реги-

страцией в системе Навигатор дополни-

тельного образования 

 

1-4 до 15 сентября 

2024 года 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

советник дирек-

тора 

Единый классный час «Сила России в 

единстве народов», посвященный дню 

народного единства» 

 

1-4 ноябрь  

2024 года 

классные руко-

водители 

Проведение социометрии в классе 1-4 декабрь  

2024 года 

классные руко-

водители 

Беседы о правилах внутреннего трудо-

вого распорядка обучающихся 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

Оформление информационных уголков в 

классе 

1-4 до 15 сентября 

2024 года 

классные руко-

водители 

Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2024 – 2025 

учебный год 

1-4 с 15 сентября 

2024 года 

зам. директора 

по ВР, руководи-

тель ШМО клас-

сных руководи-

телей 

Организация каникулярной занятости 

обучающихся класса 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

Классный час «Здесь мы живем и это 

край нам дорог» 

1-4 9-13 сентября 

2024 года 

классные руко-

водители 

Модуль «Основные школьные дела» 

День знаний – торжественная линейка  

«И снова звонок нас зовет на урок» 

1-4 2 сентября 

2024 года 

советник дирек-

тора 
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Всероссийский урок безопасности 1-4 3 сентября 

2024 года 

классные руко-

водители 

Еженедельная общешкольная линейка с 

церемонией поднятия (вноса)  Флага РФ 

и исполнением Гимна РФ 

1-4 каждый поне-

дельник 

советник дирек-

тора, 

преподаватель-

организатор 

ОБЗР 

«С днем рождения, родная Кубань!» - ак-

ция, посвященная 87-й годовщине со дня 

образования Краснодарского края 

1-4 13 сентября  

2024 года 

классные руко-

водители 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 сентябрь  

2024 год 

советник дирек-

тора,  

учителя физиче-

ской культуры 

Месячник «Безопасная Кубань» 1-4 19 сентября –  

19 октября  

2024 года 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция ко Дню учителя  

«Кто щедро дарит знания и свет» 

1-4  сентябрь  

2024 года 

классные руко-

водители 

Акция «Семьи моей опора и поддержка»  

ко Дню отца 

1-4 октябрь  

2024 года 

классные руко-

водители 

Праздник для 1-х классов  

«Посвящение в первоклассники» 

1 20 сентября 

2024 года 

классные руко-

водители 

«День Дублера» 2-4 4 октября  

2024 года 

зам. директора 

по ВР 

Цикл мероприятий «Болдинская осень» 1-4 21-25 октября 

2024 года 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Благотворительная ярмарка  

«Под небом единым» 

1-4 ноябрь  

2024 года 

зам. директора 

по ВР 

Классные часы, посвященные  

Дню правовой помощи детям 

1-4 13-20 ноября 

2024 года 

классные руко-

водители 

Общешкольное мероприятие ко Дню ма-

тери 

1-4 29 ноября  

2024 года 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Ради жизни на 

земле», посвященная Дню Героев Отече-

ства 

1-4 9 декабря  

2024 года 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза: изготовление 

новогоднего оформления школы 

1-4 декабрь 

2024 года 

советник ди-

ректора класс-

ные руководи-

тели 

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 декабря 

2024 года 

советник дирек-

тора  

классные руко-

водители 

«Неделя школьных наук», посвященная 

М. В. Ломоносову 

1-4 с 16 января  

2025 года 

классные руко-

водители 
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Вечер встречи выпускников 1-4 2 февраля  

2025 года 

советник дирек-

тора, классные 

руководители 

Конкурс инсценированной песни 1-4 февраль  

2025 года 

советник дирек-

тора 

 классные руко-

водители 

Цикл мероприятия к 23 февраля 1-4 февраль  

2025 года 

советник дирек-

тора 

классные руко-

водители 

Цикл мероприятий к 8 марта 1-4 март 

2025 года 

советник дирек-

тора 

классные руко-

водители 

Цикл мероприятий ко Дню космонавтики 1-4 апрель 

2025 года 

классные руко-

водители 

Квест-Игра «ПДД» 2-4 апрель 

2025 года 

советник дирек-

тора 

классные руко-

водители 

Смотр строя и песни  

«Статен и строен – уважения достоин» 

2-4 апрель 

2025 года 

советник дирек-

тора 

классные руко-

водители 

Мероприятие «По страницам Великой 

Отечественной войны» 

3-4 май 

2025 года 

советник дирек-

тора 

классные руко-

водители 

Участие в акциях «Окна Победы», «Геор-

гиевская ленточка», «Журавлики» 

1-4 май 2025 года советник дирек-

тора 

классные руко-

водители 

Прощание с начальной школой 4 май 2025 года классные руко-

водители 

Конкурс рисунков на асфальте:  

«Соблюдая ПДД, не окажешься в беде» 

2-4 май 2025 года 

 

классные руко-

водители 

Линейка «Последний звонок -2025» 1-4 23-25 мая  

2025 года 

советник дирек-

тора 

Итоговые классные часы 1-4 23-25 мая  

2025 года 

классные руко-

водители 

Модуль «Внеурочные мероприятия» 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, органи-

зуемые педагогами по изучаемым в обра-

зовательной организации учебным пред-

метам, курсам, модулям 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

Экскурсии, походы выходного дня (в му-

зей, картинную галерею, технопарк, на 

1-4 в течение года классные руко-

водители 



136 
 
 

предприятие и другое), организуемые в 

классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (за-

конными представителями) 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Оформление  уголков класса 1-4 до 15 сентября 

2024 года 

классные руко-

водители 

Выставка рисунков «Золотая осень» 1-4 с 15 сентября 

2024 года 

классные руко-

водители 

Оформление тематических выставок ри-

сунков к праздничным мероприятиям и 

памятным датам 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

Организация экологических субботников 

на территории школьного двора 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

Конкурс «Красота родного края» 1-4 с 9 сентября 

2024 года 

классные руко-

водители 

Фотовыставка «Тепло материнских рук» 1-4 ноябрь 2024 

год 

классные руко-

водители 

Тематические выставки в школьной биб-

лиотеке 

1-4 в течение учеб-

ного года 

педагог-библио-

текарь 

Выставка Новогодних плакатов 1-4 с 1 декабря  

2024 года 

классные руко-

водители 

Новогоднее оформление кабинетов, ре-

креаций школы 

1-4 с 1 декабря  

2024 года 

классные руко-

водители 

Фото-вернисаж: «Папа, мама, Я и книга – 

лучшие друзья!» 

1-4 с 26 февраля 

2025 года 

классные руко-

водители 

Выставка рисунков «Мы – Орлята Рос-

сии» 

1-4 май 2025 года советник дирек-

тора классные 

руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Заседания родительских комитетов 

классов 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руко-

водители 

Составление социального паспорта 

класса 

1-4 сентябрь 2024 

года 

классные руко-

водители 

Взаимодействие с социально- психологи-

ческой службой школы 

1-4 сентябрь - май классные руко-

водители 

Организация и проведение родительских 

собраний  

1-4 1 раз в чет-

верть 

классные руко-

водители 

Оформление раздела «Информация для 

родителей» на сайте школы, информация 

для родителей по социальным вопросам, 

безопасности, психологического благопо-

лучия, профилактики вредных привычек 

и правонарушений и т.д. 

1-4 в течение года заместитель ди-

ректора 

по ВР 

Индивидуальная работа с семьями в 

СОП, ТЖС, малообеспеченными, много-

детными, 

опекаемыми и приемными, с семьями 

участников СВО 

1-4 в течение года зам. директора 

по ВР, 

классные руко-

водители соци-

альный педагог, 
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педагог-психо-

лог 

Информационная работа с родителями по 

организации горячего питания обучаю-

щихся 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

День открытых дверей для родителей бу-

дущих первоклассников 

1-4 март 2025 

года 

зам. директора 

по УВР 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в 

классе 

1-4 сентябрь  

2024 года 

классные руко-

водители 

Оформление стенда «Дети и закон» 1-4 сентябрь  

2024 года 

классные руко-

водители 

Посвящение первоклассников в пеше-

ходы 

1 19 сентября  

2024 года 

классные руко-

водители 

Организация дежурства в классе 1-4 в течение года классные руко-

водители 

Организация рейдов по проверке дневни-

ков, внешнего вида обучающихся, соот-

ветствия школьной формы  

1-4 в течение года зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности с обучающимися 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

Тренировочная эвакуация 1-4 в течение года педагог-органи-

затор ОБЖ 

Организация работы по выявлению детей 

и семей, находящихся в ТЖС, СОП 

1-4 в течение года классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

Проведение занятий по безопасности до-

рожного движения с использованием 

«Лаборатории безопасности» 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

Беседа  

«Давайте знакомится – Детский закон» 

1-4 октябрь  

2024 года 

классные руко-

водители 

Конкурс рисунков  

«Здоровое поколение – это мы!» 

1-4 октябрь  

2024 года 

классные руко-

водители 

Участие в заседаниях Совета профилак-

тики 

1-4 в течение года 

по запросу 

классные руко-

водители 

Организация работы по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголь-

ной зависимости (по отдельному плану) 

1-4 в течение года 

по запросу 

классные руко-

водители 

Организация работы по профилактике 

экстремизма и формирования культуры 

межнационального общения (по отдель-

ному плану) 

1-4 в течение года 

по запросу 

классные руко-

водители 

Проведение профилактических бесед по 

вопросам профилактике деструктивного 

поведения, формирования здорового об-

раза жизни. 

 

1-4 в течение года 

по запросу 

классные руко-

водители 
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Уроки безопасности в информационном 

пространстве сети Интернет 

1-4 в течение года 

по запросу 

классные руко-

водители 

Профилактические мероприятия по про-

филактике детского дорожно-транспорт-

ного травматизма (по отдельном плану) 

1-4 в течение года 

по запросу 

классные руко-

водители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Участие представителей организаций-

партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве,  

в проведении отдельных мероприятий в 

рамках программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы 

1-4 в течение года зам. директора 

по ВР 

социальный пе-

дагог 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных уро-

ков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематиче-

ской направленности; 

1-4 в течение года зам. директора 

по ВР 

социальный пе-

дагог 

Модуль «Профориентация» 

Ранняя профориентация обучающихся 

при организация деятельности классов 

агротехнологической направленности 

1-4 в течение года зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели 

Классные часы «Азбука профессий» 1-4 1 раз в чет-

верть 

классные руко-

водители 

Тематические экскурсии на предприятия 

района 

1-4 в течение 

года 

классные руко-

водители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Акция «ЮИД: Внимание! Дети!» 4-е 

классы 

 

в течение года советник дирек-

тора, классные 

руководители 

Организация участия в программе  

«Орлята России» 

 

1-4 в течение года классные руко-

водители 

Акция волонтерского отряда «Я в 

спорте» 

1-4 октябрь  

2024 года 

март 2025 года 

классные руко-

водители 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Организация спортивно-массовых и физ-

культурно-оздоровительных мероприя-

тий в рамках организации работы школь-

ного спортивного клуба «Победа»  

(по отдельному плану) 

1-4 в течение учеб-

ного года 

учителя физиче-

ской культуры 

Участие во всероссийских проектах 

«Самбо в школу» 

1-4 в течение учеб-

ного года 

учителя физиче-

ской культуры, 

педагоги допол-

нительного об-

разования 

Спортивные соревнования  

«Самбо – путь к успеху» 

4 сентябрь 2024 

года 

учителя физиче-

ской культуры 
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Спортивные соревнования «Я выбираю 

спорт» в рамках проведения акции  

«Антинарко» 

1-4 ноябрь  

2024 года 

учителя физиче-

ской культуры 

 социальный пе-

дагог 

Спортивные соревнования ко дню зим-

них видов спорта на приз Деда мороза 

1-4 январь 2025 

года 

учителя физиче-

ской культуры 

советник дирек-

тора 

Ежегодный школьный турнир по самбо 

«Крымская весна» 

4 март 2025 года учителя физиче-

ской культуры 

Участие в спортивных мероприятиях, 

Гулькевичского района 

1-4 в течение года учителя физиче-

ской культуры 

 

3.5 Система условий реализации ООП НОО 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в школе для участников образова-

тельных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающи-

мися, в том числе детьми с ОВЗ; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, сек-

ций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности организаций дополнитель-

ного образования; 

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих со-

ревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской де-

ятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реали-

зации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП 

НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), специфи-

кой школы; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагоги-

ческих работников; 

-обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализа-

ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей 

и их родителей (законных представителей); 

-эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также современных механизмов финансирования. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

I. Механизм достижения целевых ориентиров в системе кадровых условий 

реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования.  
Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП 

ООО. 

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ СОШ № 7 им. К.К. 

Рокоссовского для каждой занимаемой должности соответствует квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным 

категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

ООП ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профес-

сиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

Директор школы – Геннадий Юрьевич Кушнарев, высшее профессиональное 

образование, стаж работы на педагогических и руководящих должностях 27 

года. 

Заместитель директор по учебно-воспитательной работе – Галина Алексан-

дровна Кличева, высшее профессиональное образование, стаж работы на педа-

гогических и руководящих должностях 33года. 

Заместитель директор по учебно-воспитательной работе – Ольга Николаевна 

Плюснина, высшее профессиональное образование, стаж работы на педагогиче-

ских и руководящих должностях 30лет. 

Заместитель директор по учебно-воспитательной работе – Ольга Константи-

новна Минникова, высшее профессиональное образование, стаж работы на педа-

гогических и руководящих должностях 33года. 

Заместитель директор по воспитательной работе – Брауэр Татьяна Валерь-

евна, высшее профессиональное образование, стаж работы на педагогических и 

руководящих должностях 9 лет. 

Социальный педагог. Советник директора 
Чурбанова Марина Сергеевна, высшее профессиональное образование 

Педагог – психолог – Лямина Анастасия Васильевна   

Преподаватель – организатор ОБЖ: 

Ирина Александровна Смогунова, высшее профессиональное образование. 

Школьные библиотекари: 

Бугаева Елена Владимировна, высшее профессиональное образование.  

Бугаева Наталья Михайловна, высшее профессиональное образование. 
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1 Березов-

ская Ольга 

Ивановна 

0
9

.1
1

.1
9
6

6
 

Усть - 

Лабин-

ское пе-

дагогиче-

ское учи-

лище, 

1986 

Препо-

давание 

в 

началь-

ных 

классах 

обще-

образо-

ватель-

ной 

школы 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

 3
5
 

3
5
 

В
 

Руководи-

тель ШМО 

начальных 

классов 

Почетная 

грамота 

МОН КК, 

2018 год 

3 Гасанова 

Тамила  

Ага-бала-

кызы 

1
9

.1
2

.1
9
5

5
 

Азербай-

джанский 

педагоги-

ческий ин-

ститут рус-

ского 

языка и ли-

тературы, 

1979 

ЧАУДПО 

«Институт 

переподго-

товки и по-

вышения 

квалифика-

ции», 

05.12.2018 

г.  

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

4
4
 

3
4
 

с 

  

4 Гей Яна 

Валерь-

евна 

0
7

.0
1

.1
9
9

5
 

Армавир-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

универси-

тет, 2017  

Началь-

ное об-

разова-

ние 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

О
б

у
ч

. 
н

а 
д

о
м

у
 

4
 

4
 

с 

  

5 Глабенко 

Наталья 

Григорь-

евна 

0
1

.0
3

.1
9
5

8
 

Армавир-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт, 

1989 

Педаго-

гика и 

мето-

дика 

началь-

ного 

обуче-

ния 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 
4

4
 

4
4
 

с 

 Почетная 

грамота МО 

РФ приказ от 

10 июля 2006 

г. № 1000/к-н 
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6 Гранюк 

Елена Ми-

хайловна 

0
1

.1
2

.1
9
7

0
 

Армавир-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт, 

1995 

Педаго-

гика и 

мето-

дика 

началь-

ного 

обуче-

ния 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

 3
1
 

3
1
 

В
 

  

7 Дербуш 

Светлана 

Владими-

ровна 
0

6
.1

1
.1

9
7

3
 

Армавир-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт, 

1998 

Педаго-

гика и 

мето-

дика 

началь-

ного. 

образо-

вания 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

О
б

у
ч

. 
н

а 
д

о
м

у
 

2
7
 

2
7
 

В
 

  

8 Каткова 

Людмила 

Викто-

ровна 

0
1

.0
1

.1
9
5

7
 

Шадрин-

ский  гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт, 

1979 

ЧАУДПО 

Институт 

перепод-

готовки и 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции,  

2018 г. 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

 

Учи-

тель 

началь-

ных 

классов 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

4
1
 

4
1
 

с 

 Грамота 

МОН КК, 

2013 год 

10 Ковальчук 

Наталья 

Дмитри-

евна 

2
8

.0
8

.1
9
7

0
 

Луцкий 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт 

имени 

Леси 

Укра-

инки, 

1993 

Педаго-

гика и 

мето-

дика 

началь-

ного 

образо-

вания 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

М
у

зы
к
а 

5
-8

 
3

3
 

3
3
 

1
 

Руководи-

тель РМО 

Руководи-

тель ШМО 

 

11 Коробская 

Лариса 

Владими-

ровна 

1
1

.0
5

.1
9
7

8
 

Кубан-

ская госу-

дарствен-

ная ака-

демия 

физиче-

ской 

культуры, 

2001 

Физи-

ческая 

куль-

тура и 

спорт 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

У
ч

и
те

л
ь
 ф

и
зи

ч
ес

к
о

й
 

к
у

л
ь
ту

р
ы

 

2
2
 

2
1
 

В
 

Руководи-

тель ШМО 

Почетная 

грамота МП 

РФ, приказ 

минпро-све-

щения Рос-

сии от 

26.09.2019 г. 

№ 85 

11 Красневич 

Олеся Вла-

димировна 

1
5

.0
6

.1
9
8

5
 

Армавир-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

институт, 

2007  

Началь-

ные 

классы 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

О
б

у
ч

ен
и

е 
н

а 

д
о

м
у

 

1
3
 

8
 

1
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13 Логвичева 

Галина 

Никола-

евна 

1
7

.0
8

.1
9
7

5
 

Кубан-

ская госу-

дарствен-

ная ака-

демия 

физиче-

ской 

культуры, 

1997 

Бака-

лавр  

Физиче-

ская 

культура 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у

л
ь
-

ту
р

а 
1

-9
 к

л
. 

2
2
 

7
  

  

14 Лоозе Та-

тьяна Вик-

торовна 
1

4
.0

8
.1

9
8

3
 

Москов-

ский гос-

удар-

ственный 

открытый 

универси-

тет, 2005  

ООО 

«Инфо-

урок»  

2019 

Пере-

вод и 

перево-

доведе-

ние 

 

 

Учи-

тель ан-

глий-

ского 

языка 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
, 

2
-1

1
 

И
З

О
 

О
б

у
ч

. 
н

а 
д

о
м

у
 

1
3
 

1
3
 

1
 

  

15 Малова 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

0
8

.0
7

.1
9
8

9
 

Армавир-

ская госу-

дарствен-

ная педа-

гогиче-

ская ака-

демия, 

2011 

Педаго-

гика и 

мето-

дика 

началь-

ного. 

Образо-

вания с 

допол-

нитель-

ной 

специ-

ально-

стью 

«соци-

альная 

педаго-

гига» 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов и со-

циальный 

педагог 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 1

-4
 

1
0
 

1
0
 

1
 

  

16 Мелан-

ченко 

Ольга Бо-

рисовна 

1
8

.0
5

.1
9
7

8
 

  

Адыгей-

ский гос-

удар-

ственный 

универси-

тет, 2004 

Педаго-

гика и 

мето-

дика 

началь-

ного 

образо-

вания 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

к
у

б
ан

о
в
ед

ен
и

е
 

О
б

у
ч

. 
н

а 
д

о
м

у
 

2
0
 

2
0
 

1
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18 Минасян 

Наталья 

Грантовна 

2
0

.0
7

.1
9
5

8
 

 

Ереван-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт 

русского 

и ин. 

языка им. 

В.Я. Брю-

сова, 

ЧАУДПО 

«Инсти-

тут пере-

подго-

товки и 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции», 

29.12.201

8 г.,  

Учи-

тель 

рус-

ского 

языка и 

литера-

туры 

средней 

школы 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

О
б

у
ч

. 
н

а 
д

о
м

у
 

3
6
 

3
3
 

1
 

  

19 Муха 

Алина Ни-

колаевна 

1
5

.0
1

.1
9
8

5
 

  

Луган-

ский 

нацио-

нальный 

педагоги-

ческий 

универси-

тет имени 

Тараса 

Шев-

ченко, 

2007 

Укра-

инский 

язык и 

литера-

тура. 

(ан-

глий-

ская) 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
, 

2
-1

1
 

О
б

у
ч

. 
н

а 
д

о
м

у
 

И
З

О
 

1
5
 

1
5
 

 

 

 

 

 

20 Никитина 

Виктория 

Никола-

евна 

2
9

.0
9

.1
9
9

3
 

 

Армавир-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

универси-

тет, 2018  

Началь-

ное об-

разова-

ние 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

 6
 

6
 

с 
  

22 Рябикина 

Виктория 

Михай-

ловна 

0
8

.1
1

.1
9
9

5
 

  

Армавир-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

универси-

тет, 2018 

Началь-

ные 

классы 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

О
б

у
ч

ен
и

е 
н

а 
д

о
м

у
 

3
,5

 

3
,5

 

с 

  

23 Сокол 

Наталья 

Алексан-

дровна 

3
1

.0
3

.1
9
8

4
 

 

Кубан-

ский гос-

удар-

ственный 

универси-

тет физи-

ческой 

культуры, 

2006 

Физи-

ческая 

куль-

тура и 

спорт 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

У
ч

и
те

л
ь
 ф

и
зи

ч
ес

к
о

й
 

к
у

л
ь
ту

р
ы

, 

1
0
 

1
0
 

1
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24 Терещенко 

Анна Ни-

колаевна 

2
0

.0
5

.1
9
5

5
 

  

Пензен-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт, 

1980, 

ЧАУДПО 

«Инсти-

тут пере-

подго-

товки и 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции», 

09.01.201

9  

Физика Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

 4
9
 

4
9
 

В
 

  

25 Типикина 

Евгения 

Феодоси-

евна 

2
8

.0
5

.1
9
5

4
 

  

Армавир-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт, 

1981 

Педаго-

гика и 

мето-

дика 

началь-

ного 

обуче-

ния 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

О
б

у
ч

ен
и

е 
н

а 
д

о
м

у
 

4
6
 

3
9
 

В
 

 Почетная 

грамота МО 

РФ приказ от 

27 июня № 

845/к-н 

26 Филатова 

Татьяна 

Юрьевна 

1
4

.1
2

.1
9
5

7
 

 

Андижан-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

инсти-

тут,1983 

Педаго-

гика и 

мето-

дика 

началь-

ного 

обуче-

ния 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

 4
3
 

4
2
 

с 

  

27 Цветкова 

Ольга Вик-

торовна 

0
7

.0
4

.1
9
8

6
 

  

Москов-

ский гос. 

открытый 

универси-

тет 2008  

ООО 

«Инфо-

урок»  

 2019 

Пере-

вод и 

перево-

доведе-

ние 

 

Учи-

тель ан-

глий-

ского 

языка 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
, 

2
-9

 

О
б

у
ч

. 
н

а 
д

о
м

у
 

И
З

О
 

1
3
 

1
1
 

1
 

Руково-ди-

тель ШМО 

Руководи-

тель РМО 

 

28 Черны-

шева Тать-

яна Влади-

мировна 

2
7

.0
3

.1
9
7

8
 

Армавир-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

институт, 

1999 

Педаго-

гика и 

мето-

дика 

началь-

ного 

обуче-

ния 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

1
-4

 

О
б

у
ч

. 
н

а 
д

о
м

у
 

И
З

О
 

2
0
 

2
0
 

1
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Критерии оценки результативности и эффективности профессиональной дея-

тельности учителей МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского 
ФИО работника   

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя 

(В графе Конкретный показатель указывается дата проведения, название мероприятия, тема проекта, 

выступления, работы, ФИ ученика, %, адрес сайта, блога, страницы и т.п.) При сдаче Критериев оценки ре-

зультативности профессиональной деятельности при себе иметь портфолио (ксерокопии свидетельств, сер-

тификатов, дипломов победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, исследовательские работы по са-

мообразованию, сценарии открытых уроков, мероприятий, проектов, планы работы с учащимися, состоящим на 

учете в школе и (или) в ПДН, протоколы родительских собраний с явочным листом и т.п.) 

Наименование кри-

териев 

Показатели крите-

риев 

Количество 

баллов 

Конкретный пока-

затель 

Само-

оценка 

учи-

теля 

Оценка 

куриру-

ющего 

зам. ди-

ректора 

Оцен

ка ко-

мис-

сии 

1. Качество обуче-

ния 

более 50% по пред-

метам: русский 

язык, математика, 

алгебра, геометрия, 

химия, физика 

(средняя по всем 

классам) 

5 баллов 

    

более 50 % по пред-

метам, шкала исто-

рия, биология, гео-

графия, иностран-

ный язык, литера-

тура 

(средняя по всем 

классам) 

3 балла 

    

2. Подготовка уча-

щихся к ЕГЭ, ОГЭ и 

ВПР во внеурочное 

время 

Группа более 10 

чел. 

Группа менее 10 

чел. 

5 баллов 

3 балла 

    

3. Результаты 

ЕГЭ,ОГЭ и ВПР 

(включаются в кри-

терии на весь год) 

успеваемость 100% 3 балла за 

каждый 

вид работы 

    

4.  Результативность 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников  

всероссийский уро-

вень 

- победители 

- призеры 

 

30 баллов 

х кол. 

25 баллов 

х кол. 

    

- региональный уро-

вень 

- победители 

- призеры 

 

10 баллов 

х кол. 

5 баллов х 

кол. 

    

муниципальный 

уровень 

- победители и при-

зеры 

 

3 балла х 

кол. 

    

5. Результативность 

исследовательской и 

проектной деятель-

ности 

всероссийский уро-

вень 

-  победители 

- призеры 

 

20 баллов 

х 1 проект 
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15 баллов 

х 1 проект 

региональный уро-

вень 

-  победители 

-призеры 

 

10 баллов 

х 1 проект  

5 баллов х 

1 проект 

    

муниципальный  

уровень 

- победители 

- призеры 

 

3 балла х 1 

проект  

1 балл х 1 

проект 

    

школьный уровень 

- победители и при-

зеры 

 

0,5 балла.х 

1 проект 

    

6. Результативность 

участия учащихся в 

очных олимпиадах 

из Перечня олим-

пиад школьников и 

их уровней***, утвер-

ждаемых ежегодно 

Минпросвещения 

России и МОН и МП 

КК. 

всероссийский уро-

вень 

-  победители 

-   призеры 

 

7 баллов х 

кол. 

6 баллов х 

кол. 

    

региональный уро-

вень 

-  победители 

- призеры 

 

5 баллов х 

кол. 

4 балла х 

кол-во 

    

7. Результативность 

участия учащихся в 

очных конкурсах по 

учебным предметам, 

в спортивных состя-

заниях 

(число баллов х кол-

во уч-ся в личном до-

стижении или на ко-

манду) 

всероссийский уро-

вень 

-победители 

-призеры 

региональный  

-победители 

-призеры 

муниципальный 

уровень 

-победители 

-призеры 

школьный уровень 

- победители  

 

5 баллов х 

кол-во 

4 балла х 

кол-во 

 

4 балла х 

кол-во 

3 балла х  

кол-во 

 

3 балла х 

кол-во 

2 балла х 

кол-во 

 

1 балл х 

кол-во 

    

8. Организация обра-

зовательных экскур-

сий 

- экскурсии на даль-

ние расстояния 

за пределы края 

- экскурсии по краю 

7 баллов х 

кол. 

 

3 балла х 

кол. 

    

9. Организация об-

щешкольных: 

- тематических и 

предметных меро-

приятий 

 
 

5 баллов х 

кол. 

 

    

10. Координация ди-

станционных олим-

пиад (ОПК, Кубано-

ведение) 

 

3 балла 
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11. Работа на экспе-

риментальных, ста-

жировочных пло-

щадках 

 

10 баллов 

    

12. Апробация но-

вых УМК 

 5 баллов х 

кол-во 

    

13.Разработка автор-

ских и индивидуаль-

ных программ обу-

чения 

 

5 баллов х 

кол-во 

    

14. Проведение от-

крытых уроков, ма-

стер-классов; заня-

тий в режиме теле-

конференций 

- региональный уро-

вень 

- муниципальный  

- школьный  

15 баллов 

х кол. 

10 баллов 

х кол. 

5 баллов х 

кол. 

    

15. Выступление на 

РМО 

 2 балла х 

кол. 

    

16. Выступление на 

семинаре 

- региональный уро-

вень 

- муниципальный  

- школьный ур. 

10 баллов 

х кол. 

5 баллов х 

кол. 

2 балла х 

кол. 

    

17. Наличие публи-

каций 

 в научно-методиче-

ских журналах, на 

портале Издатель-

ского дома «1 сен-

тября» и других 

официальных печат-

ных изданий педаго-

гической направлен-

ности за учитывае-

мый период 

 

 

 

 

5 баллов х 

кол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

18. Результаты уча-

стия в профессио-

нальных конкурсах 

(кроме конкурса 

«Учитель года»), по-

бедитель или призер 

-всероссийский уро-

вень 

- региональный  

-муниципальный  

-школьный уровень 

30 баллов 

20 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

    

19. Участие в веби-

нарах(наличие сер-

тификата ит.п.) 

  

1 балл 

    

20. Выполнение во 

внеурочное время 

обязанностей члена 

жюри конкурсов, со-

ревнований ит.п. 

 

3 балла х 

кол-во 
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21. Дополнительный 

критерий 

- результативное 

участие в апробации 

тестирования учите-

лей 

-участие в мероприя-

тиях во внеучебное-

время (проведение 

мероприятий с раз-

личными учрежде-

ниями образования, 

культуры и другими 

социальными служ-

бами) 

- участие в рейдах по 

соблюдению закона 

Краснодарского края 

от 21.07.2008г. 

№1539 

  

5 баллов 

 

2 баллов 

 

 

 

 

 

3 балла 

    

22.Охват учащихся 

горячим питанием   

100% 

80-99% 

60-79% 

7 баллов 

5 баллов 

3 балла 

    

23.Работа с учащи-

мися, семьями состо-

ящими на всех видах 

профилактического 

учета 

 

2 балла х 

кол. 

    

24. Охват учащихся 

класса внеурочной 

деятельностью до-

полнительным обра-

зованием в школе 

100% 

80-99% 

60-79% 

5 баллов 

3 баллов 

2 балла 

    

*** Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 июля 2019 года № 390 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортив-

ных достижений, на 2019-2020 учебный год», Приказ министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края от 11.11.2019 № 4553 «Об утверждении регионального перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортив-

ной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019-2020 

учебный год» 

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
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Цель работы: осуществление психологического сопровождения на всех этапах 

учебно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного про-

цесса - это особый вид поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения, воспитания и социализации. 

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании. 

Ответственность системы психолого-педагогического сопровождения вклю-

чает в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепле-

ния здоровья, защиты прав детей. 

1.Обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к начальной ступени общего образования 

с учётом специфики возрастного психофизического развития.  

Цель: определение «школьной зрелости» детей 6,5 – 7 лет, то есть определение 

уровня морфологического, функционального и психического развития при кото-

ром они готовы к систематическому обучению в школе. 

Задачи: 

1. Выявление уровня готовности к школьному обучению.  

2. Прогнозирование трудностей, которые могут возникнуть из-за недостаточного 

развития тех или иных функций. 

3.Консультирование родителей по проблеме компенсации, восполнению пробе-

лов и т. п. до школы. 

4. Определение оптимального для детей уровня сложности образовательных про-

грамм.  

5.Заполнение индивидуальной карты развития ребенка. 

На дошкольном этапе главное – определить готов ли ребенок к обучению, какие 

проблемы необходимо решить еще до поступления в первый класс. Специалисты 

школьного психолого-педагогического консилиума (психолог, логопед, педагог) 

проводят собеседование, анализируют познавательные способности, развитие 

речи, эмоционально-волевой сферы, физическую и физиологическую зрелость, 

коммуникативные умения и главное – желание ребенка идти в школу, школьную 

мотивацию. 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

1. Подворовый обход с целью выявления будущих 

первоклассников 

По гра-

фику 

Учителя школы 

2. Встреча с медперсоналом детской поликлиники г. 

Гулькевичи. Выявление  проблем в состоянии здо-

ровья детей 

Октябрь-

март 

Учителя 

врач 

3. Совместное заседание учителей МБОУ СОШ № 7 

им. К.К. Рокоссовскогос воспитателями МДОУ № 

52г. Гулькевичи. Готовность детей к обучению в 

школе 

Ноябрь-

январь, 

март 

Учителя 

воспитатели 
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4. Родительское собрание «Как подготовить ребенка к 

школе». Знакомство родителей с Законом об обра-

зовании, Уставом школы 

Февраль  Руководитель МО 

учителей началь-

ных классов 

5. Индивидуальные консультации родителей по под-

готовке детей к школе 

Ежеме-

сячно 

Учителя 

6. Индивидуальные консультации родителей с логопе-

дом 

Ежеме-

сячно 

Логопед 

7. Заседание ПМПК школы по подбору материала для 

собеседования с будущими первоклассниками 

Март  Зам. директора по 

УВР 

учителя 

8. Посещение занятий МДОУ № 52 и  МБОУ СОШ №7 

им. К.К. Рокоссовского 

Ежеме-

сячно 

Учителя 

воспитатели 

9. Собеседование ПМПК школы с будущими перво-

классниками и их родителями 

Весенние 

каникулы 

Зам. директора по 

УВР 

учителя начальных 

классов 

10. Составление календарно-тематического планирова-

ния по подготовке детей к школе 

Апрель Учителя 

11. День открытых дверей Февраль  Руководитель МО 

12. Родительское собрание: предварительное комплек-

тование детей 1-го класса, программы, учебники 

Май  Зам. директора по 

УВР 

учителя 

13. Оформление документации, прохождение медицин-

ского осмотра детей 

Май- 

июнь 

Медработники, 

учителя, родители 

14. Занятия по подготовке детей к школе Июнь Учителя 

15. Подготовка детей к празднику первого звонка Август Учителя 

Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации 

Основные проблемы этого периода обучения – адаптация к школе в первом 

классе. Основное значение придается профилактике дезадаптации. Проводится 

фронтальная и индивидуальная диагностика. Индивидуальная диагностика про-

водится по запросу педагогов или родителей первоклассников. Комплекс мето-

дик обследования школьной адаптации первоклассников включает в себя наибо-

лее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 

тревожность. 

Важным для первоклассника показателем готовности в самом начале обучения 

является уровень развития зрительно-моторной координации. Психолого-педа-

гогический анализ заключается в сопоставлении результатов выполнения теста с 

начальными работами по письму, а также с данными наблюдений педагога за 

посадкой, расположением тетради на парте, умением держать ручку на уроках 

письма Разные психологические проблемы порождают разные трудности, требу-

ется их дифференциация. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти, обеспечивающих реализацию ООП дошкольного образования и начального 

общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго-

гических и административных работников, родителей (законных представите-

лей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможно-

стей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникатив-

ных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индиви-

дуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного орга-

низации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося 

(проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года - необходимое выбрать или добавить); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образо-

вательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения явля-

ются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одаренных детей и детей с ОВЗ. 
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3.5.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

1. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подуше-

вого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требовани-

ями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне об-

разовательной организации в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образова-

тельных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные норма-

тивы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следую-

щие расходы на год: 

-оплату труда работников МБОУ СОШ № 7им. К.К. Рокоссовского с учётом рай-

онных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятель-

ности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расхо-

дов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагоги-

ческого и административно-управленческого персонала МБОУ СОШ № 7им. 

К.К. Рокоссовского, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществля-

ется на трёх следующих уровнях: 

-межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

-внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ СОШ № 

7им. К.К. Рокоссовского  
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финан-

сирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

—не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью образовательных органи-

заций); 

—возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 

— общеобразовательное учреждение) и образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого нор-

матива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работни-

ков образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входя-

щие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссовского 

осуществляется в пределах объёма средств МБОУ СОШ № 7 на текущий финан-

совый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подуше-

вым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправоч-

ными коэффициентами, и отражается в смете МБОУ СОШ № 7им. К.К. Рокос-

совского. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

-фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется обра-

зовательной организацией самостоятельно; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществля-

ющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего об-

служивающего персонала образовательной организации; 

-рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала —70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диа-

пазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоя-

тельно образовательной организацией; 

-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность, состоит из общей части и спе-

циальной части; 
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-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных ча-

сов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия распределения доплат, надбавок и части стимулиру-

ющего фонда оплаты работников школы определяются в Положении о распре-

делении доплат, надбавок, части стимулирующего фонда оплаты работников 

МБОУ СОШ № 7им. К.К. Рокоссовского и в коллективном договоре. В них опре-

делены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в со-

ответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. Сюда включаются: дина-

мика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических техноло-

гий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Совет). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ СОШ № 7 им. К.К. Рокоссов-

ского:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан-

дарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-

ции ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным и муниципальным графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в со-

ответствии с ФГОС; 
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5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеуроч-

ной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную про-

грамму образовательного учреждения  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ СОШ № 7им. 

К.К. Рокоссовского и учреждениями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятель-

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учиты-

вается, что взаимодействие может осуществляться: 

—на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

—за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учрежде-

нии широкого спектра программ внеурочной деятельности 

3.5.4 Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информа-

ционных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ре-

сурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуника-

ционных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникацион-

ные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечиваю-

щих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников, управления образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; 

- дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ № 7им. К.К. Рокоссовского с дру-

гими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и орга-

низациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности. 
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Эффективное использование информационно-образовательной среды предпола-

гает компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Структура и содержание школьного сайта соответствует ст.29. ФЗ «Об образо-

вании в РФ».  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

Создание ИОС, соответствующей требованиям ФГОС. 

№ 

п\п 

Необходимые средства Имеется в наличии 

1. Технические средства Мультимедийные проекторы, экраны, интер-

активные доски, компьютеры, ноутбуки, 

принтеры, сканеры, цифровой микроскоп, 

компьютерная сеть.  

2. Программные  

инструменты  

Операционные системы, служебные инстру-

менты, орфографический корректор, тексто-

вый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор 

звука, среды для дистанционного онлайн 

взаимодействия. 

3. Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, электрон-

ные тренажёры  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных техноло-

гий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и матери-

алами по всем учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания.  

Обеспеченность учебниками составляет 99,5%. 

Библиотечный фонд: 

1.учебники-13106 экз.; 

2.художественная литература-11402 экз. 

Отраслевой состав:  

- общественные и гуманитарные науки- 5,6%, 
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- издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту—3,2%,  

- литература универсального содержания (универсальные и отраслевые энцикло-

педии, толковые и языковые словари, краеведческие и учебные справочники) -

21%,  

- прикладные и естественные науки -25,5%,  

- художественная литература- 44,7%. 

Школьный информационно – библиотечный центр обеспечивает информацион-

ную поддержку образовательной деятельности на основе современных техноло-

гий, уделяя должное внимание накоплению и организации электронных ресур-

сов, формированию фондов мультимедиа материалов, поиску, сбору, оценке, си-

стематизации интернет-ресурсов их использования в работе. 

Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, 

в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объек-

тами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмеши-

ваться. 

3.5.5 Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо-

ваний к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным поме-

щениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабине-

тах рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; административных кабинетов; помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети в 

месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта; 
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3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объек-

там инфраструктуры школы). 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуаль-

ных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности: 

-47учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 

- 6 помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью, техническим творчеством (мастерские), музыкой, хореографией; 

- 2 информационно-библиотечных центра с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

- 1 актовый зал, 3 спортивных зала, 2 спортивные площадки, оснащенные игро-

вым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

- 2 столовые на 120 и 60 посадочных мест, помещения для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

- 2 медицинских кабинета и 2 процедурных; 

- 8 административных кабинетов, помещение Штаба воспитательной работы, 

комната психологической разгрузки; 

- 1 гардероб, 8 санузлов и мест личной гигиены; 

- 2 участка площадью 2322 кв. м. и 2700 кв. м. с необходимым набором оборудо-

ванных зон; 

- имеются полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные матери-

алы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного ис-

кусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь в соответствии с тре-

бованиями СанПиН. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
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- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традицион-

ного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабора-

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткаче-

ства, пластик, различные краски, дерево, реализации художественно-оформи-

тельских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространен-

ных технологиях (технологиях ведения дома, информационных технологиях), и 

таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентирован-

ной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологиче-

ской культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объек-

тами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования циф-

ровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спор-

том, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступ-

лений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творче-

ской, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных 

и итоговых результатов; 
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеомате-

риалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, организации качественного горячего пи-

тания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Перечень материально техническое оснащение образовательной  

деятельности 

 

Наименование  Количество  

Компьютер  28 

Интерактивный кабинет химии: 1 

Кабинет химии (комплект демонстрационно-лабораторного обо-

рудования для кабинета химии): 

1 

Интерактивный кабинет биологии: 1 

Многофункциональное устройство Сanon 10 

Комплект таблиц по химии (16шт.) 1 

Учебно-лабораторное оборудование по химии на 10 учащихся 1 

Микроскоп «Юннат» 3 

Микроскоп «Юннат-2П-3М» с подсветкой 5 

Комплект лабораторного оборудования для изучения ботаники и 

зоологии с методическими указаниями 

1 

Микроскоп цифровой  10 

Интерактивный кабинет физики: 1 

Кабинет физики (лабораторное оборудование)  1 

Лаборатное и демонстрационное оборудование для кабинет фи-

зики 

1 

Ноутбук 10 

Мультимедийный проектор  7 

Проектор  14 

Мобильная рабочая станция (ноутбук) LenovoThinPad 5 

Многофункциональное устройство Samsung 2 

Кабинет математики 1 

Интерактивная доска  1 

Микроскоп цифровой DigitalBlue 1 

Документ-камера MimioView 6 

Комплект лабораторного оборудования "Весовые измерения" с 

руководством 

1 

Конструктор "ПервоРобот NXT" 1 

Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 1 

Набор средний ресурсный 1 

Ксерокс "Canon" FC128 3 
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Комплект лабораторного оборудования "Наблюдение за пого-

дой"  

1 

Система голосования 3 

Компьютер учительский "Imango": 3 

Интерактивная доска SmartBoard 480            2 

Комплект лабораторного оборудования "От зародыша до взрос-

лого растения"  

1 

Природное сообщество водоема (магнитный плакат с набором 

карточек и методическими указаниями)  

1 

Природное сообщество леса (магнитный плакат с набором карто-

чек и методическими указаниями)  

1 

Природное сообщество луга (магнитный плакат с набором карто-

чек и методическими указаниями 

1 

Природное сообщество поля  (магнитный плакат с набором кар-

точек и методическими указаниями 

1 

Системный блок "City-Line" 3 

Монитор "Acer" AL 1716S 9 

Принтер  21 

Кабинет русского языка (Учебно-наглядные пособия) 1 

Микроскоп цифровой DigitalBlue с руководством 1 

Учебно-лабораторное оборудование по биологии на 10 учащихся 1 

Комплект демонстрационного оборудования "Теллурий" 1 

Комплект лабораторного оборудования "Наблюдение за пого-

дой" с руководством 

1 

Кабинет математики 2 

АРМ 14 

Микроскоп цифровой DigitalBlue 13 

Монитор LG-19 2 

Интерактивная доскаIpBoard 5 

Интерактивный аппаратно-программный комплекс в кабинет ис-

тории 

1 

Акустическая система 2 

Комплект монтажного оборудования 1 

Комплект серверного оборудования 1 

Система видеорегистрации 1 

Учебно-производственное оборудование для кабинета техноло-

гии 

1 

Цифровое пианино YAMANA 1 

Кабинет русского языка 1 

Мобильная рабочая станция (ноутбук)HPProBook455 1 

ВокальнаярадиосистемаАКG WMS40 Mini2 Vocal Set BD 

US45A/C 

1 

Микшерный пульт BENRINGER 2 
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Перечень материально – технического оборудования спор-

тивного зала 

  

Наименование  Количество  

Ноутбук "HTC TyTNQualcomm" 1 

Ноутбук "HTC TyTNQualcomm" 1 

Барьер стальной наклонный 5 уровневый 1 

Барьер стальной наклонный 5 уровневый 1 

Барьер стальной наклонный 5 уровневый 1 

Ворота универсальные 1 

Ворота универсальные 1 

Канат для перетягивания 1 

Козел гимнастический 1 

Козел гимнастический 1 

Конь гимнастический 1 

Конь гимнастический 1 

Копье тренировочное 500 грамм 1 

Копье тренировочное 500 грамм 1 

Копье тренировочное 600 грамм 1 

Копье тренировочное 600 грамм 1 

Мост подкидной 1 

Мост подкидной 1 

Мост приставной 1 

Палатка двухслойная 3-местная 1 

Палатка двухслойная 3-местная 1 

Палатка двухслойная 3-местная 1 

Сетка футбольная 1 

Скамейка гимнастическая 1 

Скамейка гимнастическая 1 

Скамейка гимнастическая 1 

Скамейка гимнастическая 1 

Скамейка гимнастическая 1 

Стол для настольного тенниса 1 

Стол для настольного тенниса 1 

Стол для настольного тенниса 1 

Стол для настольного тенниса 1 

Стол для настольного тенниса 1 

Щит баскетбольный тренировочный 1 

Щит баскетбольный тренировочный 1 

Щит баскетбольный тренировочный 1 

Щит баскетбольный тренировочный 1 

Щит баскетбольный тренировочный 1 



164 
 
 

Щит баскетбольный тренировочный 1 

Щит баскетбольный игровой 1 

Щит баскетбольный игровой 1 

Щит игровой 1 

Брусья женские 1 

Брусья мужские 1 

Велотренажер "Pro-SupraExer" 1 

Принтер "Canon" LBP 2900 1 

Палатка двухслойная 3-местная 1 

Мяч гандбольный  2 

Волейбольный комплекс 2 

Граната 0,5кг 2 

Граната 0,7кг 2 

Граната учебная  2 

Канат5м  2 

Канат для лазанья  1 

Канат для лазанья  1 

Кольцо баскетбольное 8 

Мат гимнастический 2 

Мат гимнастический 17 

Мат гимнастический 2000*1000 5 

Мат складной  4 

Мост гимнастический 1 

Мост подкидной  1 

Мяч баскетбольный  6 

Мяч баскетбольный 9 

Мяч волейбольный 4 

Мяч для метания 5 

Насос 1 

Насос для мячей 1 

Рюкзак Турист60 10 

Секундомер 1 

Секундомер механический 1 

Сетка бадминтон 1 

Сетка волейбольная +трос 1 

Скамейка гимнастическая 1 

Скамейка гимнастическая 2м 1 

Скамейка  4 

Стенка гимнастическая  5 

Стойка для прыжков  1 

Стойка для прыжков в высоту 1 
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Перечень материально – технического оборудования мастерских 

Наименование Количество 

Станок ТВ-4 1 

Станок ТВ-6 1 

Станок токарный 1 

Станок токарный 1 

Станок сверлильный 1 

Станок сверлильный 1 

Станок сверлильный 1 

Станок деревообрабатывающий 1 

Станок токарный 1 

Станок фрезерный 1 

Верстак столярный 1 

Верстак столярный 1 

Верстак столярный 1 

Верстак столярный 1 

Верстак столярный 1 

Верстак столярный 1 

Верстак столярный 1 

Станок токарный по дереву 1 

Станок токарный по дереву 1 

Универсальный гибочный станок 1 

Верстак столярный 1 

Верстак столярный 1 

Верстак столярный 1 

Верстак столярный 1 

Плоскогубцы  1 

Рубанок  2 

Электродрель  1 

Электролобзик 1 

Топор заб. 1 

Ножовка по дереву  2 

Ножовка по металлу  1 

Электроточило. 1 

Электроточило 1 

Оборудование для кабинета трудов. 46 

Линейка 1000мм 1-148, набор сверл 2-12мм 2-716, молоток 600гр 11-1705, 

набор надфилей №1 2-170,набор напильников 200мм,3пр. 15-2475, ключ раз-

водной 19мм 1-90, резьбомеры метрические 1-245, комплект перовых сверл 3-

330, набор сверл 3-297, набор слес-монт инструм.5-3010, набор резьбонарез.ин-

струм.10-5305, бруски образивные 3-594, приборы для пайки школьные 5-1600, 
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3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Сете-

вой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий реализации ООП. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования яв-

ляется создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель-

ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы началь-

ного общего образования и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 

ключ гаечный разводной 30мм 1-62, коловорот с трещеткой 1-180, набор стаме-

сок пл-х и полукр 5-1380, лобзики 10-690, пилка для лобзика (20шт.)100-

5800,очки защитные 3-69, метр складной 1-73, Эл.без-ть при напр-и до 1000В 

таб.1-396,ручной слесарный инструм.таб.1-462,  ТБ при металообработке таб.1-

720, ТБ при деревообраб. та.1-720, Электроинструмент таб.1-299 

Тиски ручные  1 

 

Тиски ручные 

1 

Тиски ручные  1 

 

 

Тиски ручные  1 

Тиски ручные  1 

Электроточило 1 

Тиски слесарные 15 

Доска аудиторская классная комбинированная 1 

Доска аудиторская классная комбинированная 1 

Бензотример 28 R HUSQVARNA 800-50-0 1 
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- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также 

целям и задачам основной образовательной программы начального общего об-

разования школы, сформированным с учетом потребностей всех участников об-

разовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
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