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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися ОПП НОО. 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение 
планируемых результатов по достижению выпускником начальной образовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, 

определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
- формирование у младших школьников самостоятельной познавательной 

деятельности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 
- развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  

ребенка; 
- создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 
начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

- помочь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее 
проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, 

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 
образовательных и других видах  деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 



 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликофессинального состава; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего образования;  
- создание  условий индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:  
Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания 
на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 
Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 
удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 

повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки 

этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 
журналов и газет, других источников информации;  умений работать в 
сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 
самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и 

объёму представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 



 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 
Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания 
(по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 
частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 
закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к 

способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием 

реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 
высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 

внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в 
школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом 

второго физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это 

означает кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятельности 

ребёнка, который совпадает с периодом перестройки всех систем и функций 

организма, что требует большого напряжения и мобилизации его резервов. 
Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В 

рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, 
характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников 
и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном 

этапе. 
            Центральными новообразованиями младшего школьного возраста 

являются: 
- качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности; 

- рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 
Младший школьный возраст является благоприятным для: 
- формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 
- развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 



 

- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие 
навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

- становление адекватной самооценки, развитие критичности по 

отношению к себе и окружающим; 

- усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 
общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 

развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший 

школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому 

так важен уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы 

каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 
Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начального  на 
основной уровень образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

       

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются 
следующие уровни описания:  

    Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их включение в 
структуру планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо 

изучать данный предмет в школе?» Они описывают основной, сущностный вклад 

данного предмета в развитие личности обучающегося, в развитие их способностей. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных процедур. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

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

В эту группу включается система знаний и учебных действий с ними, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение 
результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в 
ходе обучения (с помощью накопительной системы, или портфолио), и в конце года. 
Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы и 

выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать 
только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижений этих 

целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. 



 

Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут 
включаться в материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся 
продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить 
динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 
деятельности в речи. 

 Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 



 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как реуляторов 
морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимая необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценк на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

-  установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  

поведении и поступках; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении 

и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
- Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать опенку учителя; 
- различать способ и результат действия; 



 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериапию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие моменты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-

следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 



 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

- В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 
уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

- Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 



 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся   

- В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они 

смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную 

информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 
информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

- Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, 
небольшие сочинения, графические работы). Овладеют первичными навыками 

представления информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и 

диаграмм). Смогут использовать информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов 
в простых учебных и практических ситуациях. 

- Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения 

и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставляя ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Получение, поиск и фиксация информации 



 

Выпускник научится: 
- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса 
приобретения читательского опыта, освоения и использовая информации; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 
поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид 

чтения; 
- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

- систематизировать подобранные информационные материалы в виде 

схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, 

сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

- хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и 

электронных носителях (диск, VSB-накопитель) в виде упорядоченной структуры 

(статей, изображений, аудиоряда и т. п.). 

Оценка достоверности получаемой информации 
Выпускник научится: 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» 

на уровне начального общего образования 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для 



 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 
начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 
получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 
содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 
образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 



 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 
представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 



 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 



 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 



 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств 

и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями русского языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 
текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 



 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 

с целью чтения (для всех видов текстов); 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 
и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 
текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 
вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 



 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 
текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 



 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 
приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК 

Предметсен пайрам результач\сем (предметные)  

- литература пуплевне ёнланма, сасёсене, сёмахсене литература ч.лхинчи пек калама 
в\ренсе пыни, ачасен пуплев\ пур енл\н аталанса пыни; 



 

- ансат ёнлавсене у=ёмлани: терминсемпе (пуплев: текст: предложени: сёмах, сыпёк, 

пусём, у=ё сасё, хупё сасё) паллашни: в\семпе усё курма хёнёхса пыни; 

- пуплеве ансат тишкерме п\лни; 

- =ыру гигиена правилисемпе паллашнии: чёваш =ыр=в\н х=йев.рл.хне ёнкарни; 

- кап=шсене п.рл.хл. курма тата ун=н пай.сене палёртма х=н=хса пыни; 

- т\рл\ й\ре: капёша: эреше: сас паллисен пай\сене й\рлесе тата ев.рлесе =ырма п\лни; 

- ачасен в\т\ моторики аталанса пыни; 

- «калав», «предложении», «с=мах», «хуп= сас=», «уё= сас=» терминсене =нланни, в\семпе 
пуплев тишкер\в\нче ус= курайни; 

- У, ХУ, УХ, ХУХ, УХХ, ХХУ, ХУХХ, ХХУХ (У – уё= сас=, Х – хуп= сас=) 

сып=кл= ч=ваш с=мах\сене, выр=с ч\лхинчен к\н\ с=махсене уйр=мл=хсене п\лсе т\р\с 
вулани; 

- йэ, йу, йя сас=сен п\рлеш\в\сене е, ю, я сас паллисемпе палл= тунине, в\сем ик\ 

п\лтер\шл\ пулнине =нланни; 

-  т=ван ч\лхе тыт=мне (текст, предложени,с=мах майлаш=в\, с=мах, сып=к, сас=), 

с=махсене т\р\с калама, пус=м т\р\с лартма п\лни; 

- текстсене, предложенисене, с=махсене, сып=ксене, сас=сене схем=семпе тата 
модельсемпе к=тартма п\лни; 

- текст яч\ т=р=х текст содержанине тавё=рни; 

- текста пайсем ёине уй=рма, хат\р планпа ус= курса текст содержанине калама 
п\лни; 

- лкисене (элеменч\сене) кура сас паллисене ушк=нлайни; 

- ал=па ёырн= тата пичетлен\ с=махсене, предложенисене, 2-3 предложенирен 

т=ракан текстсене п=хса ёырса илейни, ёырнине ёыру тетрад\нчи текстпа танлаштарса 
т\р\слейни; 

- с=маха е предложение, текста в\рентекенпе п\рле тишкерейни, ун хыёё=н 

в\рентекен вулан= т=р=х ёырайни, ёырнине п=хса т\р\слейни; 

- п=траштарса пан= сас паллисенчен с=махсем, с=махсенчен предложенисем, 

предложенисенчен текстсем туса ёырайни; 

- п=нч=сем выр=нне с=махра кирл\ сас паллисем, предложенисенче кирл\ с=махсем 

лартса ёырайни; 

- ыйтусене хуравласа ёырайни; 

- пуплеврен предложенисене, предложенирен с=махсене, с=махран сып=ксене, 
сып=кран сас=сене (сас паллисене) уй=рма, в\сене каялла п\рлештерме х=н=хни; 

- сас=семпе сас паллисем хушшинчи ёых=н=ва асра хӑварни, ӑнланни; 

       С=махсен сас= тыт=мне с=нама: сып=ксене уй=рма, уёặ тата хуп= сас=сене пал=ртма, 
уё= сас= ёине пус=м ỳкни - ỳкменнине п\лме, хупặ сасặ хытти – ёемёине, ян=равл=- 

ян=равс=ррине туйма, с=махри сас=па саспалли хисепне уяма; 
       С=мах тыт=мне (тымар\пе аффиксне); 
       Пуплев пайẽсене (япала ячẽ, глагол, палл= яч\) пал=ртма, в\сен м\нле форм=рине 
(япала ячẽсен хисепне, глаголсен в=х=ч\пе хисепне) чухлама; 
       Предложенири с=махсен ёых=н=вне ас=рхама, сặмах майлаш=в\сене уй=рма; 
       предложени тыт=мне (синтаксисне) ансат тишкерме (в=л калулл=, ыйтулл= е хистевл\, 

к=шк=рулл= е к=шк=рус=р пулнине пал=ртма, ун=н т\п тата к\ё\н член\сене, в\сем 

хушшинчи ёых=н=ва ыйту лартса тупма); 
       Ушкặнпа тун= е хат\р планпа ус= курса изложени ёырма в\рентсе ёитермелле, 
изложени  ёырма, 2-3 предложенилл\ текст тума пултарни.  

       С=махсен сас= тыт=мне с=нама: сып=ксене уй=рма, уёặ тата хуп= сас=сене пал=ртма, 
уё= сас= ёине пус=м ỳкни - ỳкменнине п\лме, хупặ сасặ хытти – ёемёине, ян=равл=- 

ян=равс=ррине туйма, с=махри сас=па саспалли хисепне уяма; 



 

       Пуплев пайẽсене (япала ячẽ, глагол, палл= яч\) пал=ртма, в\сен м\нле форм=рине 
(япала ячẽсен хисепне, глаголсен в=х=ч\пе хисепне) чухлама; 
       Предложенири с=махсен ёых=н=вне ас=рхама, сặмах майлаш=в\сене уй=рма; 
предложени тыт=мне (синтаксисне) ансат тишкерме (в=л калулл=, ыйтулл= е хистевл\, 

к=шк=рулл= е к=шк=рус=р пулнине пал=ртма, ун=н т\п тата к\ё\н член\сене, в\сем 

хушшинчи ёых=н=ва ыйту лартса тупма); 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (на чувашском языке) 
 «Илемл\ литература», «хайлав», «автор», «калав», «с=в=»  т. ыт. =нлавсене 

=нлавсене уё=млани, =са хуни с=в=ласа ёырн= хайлавсен тулаш\, в\сен х=йев\рл\хне 
с=наса курма. 

С=в=ри й\рке в\ё\сем сас= т\л\ш\нчен п\рпек ян=рани ёеё ёител\кс\р, шух=ш 

уё=мл=х\ те пулмаллине =нланни; калава ансатт=н тишкерме в\ренме пуёлани. Литература 
жанр\сем (калав тата сăвă), в\сене уйăрма, в\сен уйрăмлăх\сене ăнкарма,т\сл\х\сене итлеме-
тăнлама,йышăнма в\ренсе пырасси. 

- текстпа .=леме пултарни% темипе т.п шухёшне палёртни: тишкер\ ыйтёв.пе 
=ыхённё информаци тупни 

- п.т.млет\сем патне пыма: пулёмсемпе сёнарсен хётланёш.сен =ыхёнёв.сене 
ёнланма: сёлтавлама в.ренсе пыни 

- текстра геройсен шухёшне =ир.плетекен вырёнсене тупма пултарни?  

- сёнарсен .=.-х.л.пе хётланёш.сене: кёмёл-туйёмне тишкерн.-сёнанё май п.т.м 

этемл.х ырлёх.семпе пахалёх.сене ёша хума: ырёпа усала уяс хёнёхусем аталанса пыни 

- илемл. литература жанр.сен (т.рл. юмах: калав: сёвё: юптару) т.п уйрёмлёх.сене 
курма в.ренсе пыни 

  В.рент\=. е в.ренекен суйласа илн. 5_6 сăвва пёхмасёр в.ренмелле.  
Вулав хăнăхăв.сем. Т.р.с: ăнланса: п.р тик.сс.н: сăмахсене вакламасăр: вăтам 

хăвăртлăхпа вуласси? Вулав хăвăртлăх. минутра 70 сăмахран кая мар пулмалла (ăшра 
вуланă чухне сăмах шуч. 80 таран \смелле). Шухăш аталанăвне кăтартакан сăмахсене 
ансат мелсемпе усă курса палăртасси. Шухăшне тата т.ллевне кура текста тив.=л. 

интонаципе (хăвăрт е хуллен: сасса хăпартса е хăпартмасăр: логика пусăм.семпе логика 
тăхтав.сем туса) вуласси. Сасăпа вуланă чухне харкам вулава асăрхаса пырасси: йăнăш 

вырăнсене теп.р хут т.р.с вуласа т\рлетесси. Текстра п.лтер.шне у=ăмлатмалли сăмахсене 
харкам т.лл.нех палăртасси. 

Текстпа .=лесси. +ыхăнуллă пуплеве аталантарасси. Вуланă текстри .=сем м.нле 
аталанса пынине й.ркипе аса илсекаласси (ансат план тăрăх). Панă ыйтăва хуравлама 
текстри кирл. вырăна тупасси. Текстăн шухăш т.л.ш.нчен в.=ленн. пай.сене уйăрасси: 

в.рент\=. пулăшнипе текст ятне ăнлантарасси: унăн т.п шухăшне палăртасси. 

Ансат план ăсласси: план тăрăх текст ăшлăхне асăмласа каласа парасси (туллин: 

к.скен: суйлавлăн). Вуланине туллин тата суйлавлă каласа панă чух сăмахлă \керч.ксем 

тăвасси: сăнарлă сăмахсемпе: сăмах майлашăв.семпе: синонимсемпе вырăнлă усă 

курасси.  

Сăнарсене: =ут =анталăка сăнласа кăтартнă чух усă куракан сăмахсене: в.сен 

майлашăв.сене текстра тупасси. Сăмахăн текстри п.лтер.шне ăнланасси. Сăнарсене 
в.рент\=. пулăшнипе хак парасси. Курни-илтни: сăнани =инчен =ыхăнуллă калав тăвасси. 

Каланă шухăша вуласа тухнă текстри т.сл.хпе =ир.плетесси. Инсценировкăсене хутшăнса 
роль сăмах.сене тив.=л. интонаципе вуласси.  

Илемл. литература жанр.сен хăш-п.р уйрăмлăх.сем% Юмах (унта т.л.нмелле: чăн 

пурнă=ра пулма пултарайман .=сем пулса ирте==.): юптару (сăнар.сем – т.рл. ч.р чун: 



 

йывă=-курăк* в.=.нче в.рентсе калани пур): сăвă (й.ркисем хăйне ев.р ви=елл.: й.рке 
в.=.сем п.р пекрех янăра==.).  

В.рен\ к.некине чухласси% кирл. хайлава унăн тупмаллинчи яч. тăрăх тупасси* 

к.некене п.р авторăн калав. е сăвви т.лне у=асси* тема т.л.ш.нчен п.р-п.рне =ывăх 

хайлавсене асăрхасси* текст хы==ăнхи .=сене харпăр хăй т.лл.н ăнланса пурнă=ласси. 

Класс тулаш.нчи вулав.  
Вулав материал.% чăваш: вырăс: ытти тăванла халăхсен писател.сем ачасем валли 

=ырнă 15_20 к.неки: «Тантăш» ха=атпа «+ил =унат» журналти материалсем (в.рент\=. 

суйласа илн. тăрăх). 

Вулав тематики% тăван тавралăх илемне сăнлакан: пурнă=а юратма: =ут =анталăка 
упрама: сапăр та тараватлă пулма в.рентекен: т.рл. халăх ывăл.-х.р.сен пархатарлă .=-х.лне 
сăнлакан сăвăсемпе калавсем: пысăкрах калăплă хайлав сыпăк.сем: юмахсем.  

Ача-пăча к.некипе .=лесси (п.л\сем: ăслайсемпе хăнăхусем). К.неке пай.сене 
п.лесси% титул листи: ум сăмах: тупмалли: в.=.нче калани. К.неке м.н =инченнине унăн 

пай.сем тăрăх ăнкарасси. Класс тулаш.нчи вулав урок. валли кирл. к.некене шыраса 
тупасси. Класс тулаш.нче =ур=улта эрнере вăтамран 10_12: =ур=ул в.=.нче 20_25 

страницăран кая мар вуласси: вуласа п.лнине в.рент\=. ыйтăв.сем тăрăх каласа парасси. 

К.некен ятне: авторне аса илме п.лесси? Паллашнă писател.н 2_3 к.некине астăвасси. С.нн. 

к.некесен список.пе: тема картотекипе усă курасси.  

+.н. литература вăййисем выляма в.рентесси. В.сене класс тулаш.нче те 
выляттарасси: 

- вулав пахалӑх\сем ёир\пленни: вулав т\с\семпе мел\сене алла илни;  

- сас=лл= пуплев\н п\лтер\шл\ мел\сене (х=в=ртл=хӗ: ян=равл=хӗ: к\в\л\х\) кирл\ пек 

ул=штарма в\ренни; 

- текст тишкерӗвне малалла вӗренсе пыни; 

- ансат жанрсене (юмах, калав, с=в=) п\р-п\ринчен уй=рса илме пултарни; 

 - хӑш-п\р илемл\х мел\сене (танлаштару, эпитет, метафора) курма-с=нама тыт=нни; 

- литература п\л\в\н ансат =нлав\семпе паллашни. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 



 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 
с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 
следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 
– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 



 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 



 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

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



 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

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

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

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

 
МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 



 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 
задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 



 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 



 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 



 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 



 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 



 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 

людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 



 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 
им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 
карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 



 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности Чувашской Республики; находить на 
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, Чувашскую 

Республику, ее столицу и другие города; 
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 
на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 
будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 
и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 
и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 
появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 
земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 



 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 



 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 
– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 
объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов  России, Чувашской Республики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 



 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

МУЗЫКА 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 



 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 
Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 
4. Имеет представление об инструментах оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 
также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей 

и особенностей репертуара. 
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  



 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 
доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 
двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент 
в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  



 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 
объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 
по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 
Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 
вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 
целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 



 

культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 
по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 



 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

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

колющими (швейная игла); 
– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

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

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 
техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 
действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 
органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 
приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 



 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 
здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 
гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 
динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 



 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

1.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

В процессе оценки используются письменные и устные работы, проекты, 

практические работы. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 



 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе оценки личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен как инструментальная 



 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных 

и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. Предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 
Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета) для 
оценки динамики образовательных достижений. Стартовая диагностика 
проводится учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 
используется устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само и взаи- мооценка, рефлексия, 
и др. с учетом особенностей учебного предме та и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя.  
Тематическая оценка  может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Промежуточная аттестация  проводится ежегодно в конце  учебного года в 
1-4 классах  на основании результатов четвертных оценок по учебным предметам 

учебного плана и результатов годовой проверочной работы  по математике и 

чувашскому языку или русскому языку.  

 Формы, периодичность  и порядок  текущего  контроля успеваемости  и 



 

промежуточной аттестации  обучающихся установлены локальным актом школы. 
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях.  

В портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

  

ИИттооггооввааяя  ооццееннккаа  ввыыппууссккннииккаа  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы  

     Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, двух итоговых 

проверочных работ по русскому языку или чувашскому языку, математике в форме  
письменных работ. 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 
и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 



 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования. 
  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
   Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

    

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования 

     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, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 
- 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 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 

совести  - как регуляторов морального поведения; 
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 



 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (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; 

- 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.       

     

Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования  

  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 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 
личностных 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),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся 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 

действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны х  характеристик; 



 

- 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 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 

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

усилию (к выбору в  
- ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

- Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, 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 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 
- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 
и восприятие текстов художественного, 

- научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов 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-

графическая или знаково-символическая); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
- Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 



 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 
- Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
- Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 
в коллективном 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 
взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

   Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется 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.  



 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения в начальном уровне 

Клас
с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательны
е УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

1 

клас
с 

1.Ценить и 

принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 

поступки героев 
художественных 

текстов с точки 

зрения 
общечеловеческ
их норм. 

1.Организовыва
ть свое рабочее 
место под 

руководством 

учителя.  
2. Определять 
цель 
выполнения 
заданий на 
уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 
жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  
3. Определять 
план 

выполнения 
заданий 

науроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
4. Использовать 
в своей 

деятельности 

простейшие 
приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1.Ориентировать
ся в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 

на основе 
изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 

учителя, 
находить 
нужную 

информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, 

объекты: 

находить общее 
и различие. 
4. Группировать 
предметы, 

объекты на 
основе 
существенных 

признаков. 
5. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 

классу.  

3.Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 

этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и 

понимать речь 
других. 

5. Участвовать  в 
паре.  
 

2 

клас
с 

1.Ценить и 

принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  

«добро», 

«терпение», 

1.Самостоятель
но 

организовывать 
свое рабочее 
место. 

2. Следовать 
режиму 

1.Ориентировать
ся в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 

на основе 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, 



 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   
3.Освоение 
личностного 

смысла учения, 
желания 
учиться.  
4. Оценка 
жизненных 

ситуаций  и 

поступков 
героев 
художественных 

текстов с точки 

зрения 
общечеловеческ
их норм. 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 
цель учебной 

деятельности с 
помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 
план 

выполнения 
заданий на 
уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 
в работе 
простейшие  
инструменты и 

более сложные 
приборы 

(циркуль).  
7. 

Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 

8. Оценка 
своего задания 
по следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 
возникли 

изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые  и 

сложные 
вопросы 

учителя, самим 

задавать 
вопросы, 

находить 
нужную 

информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 

группировать 
предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 
закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное;  
составлять 
простой план . 

5. Определять,  в 
каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 



 

сложности при 

выполнении.  

так и в  словарях 

в учебнике. 
7. Наблюдать и 

делать 
самостоятельные   
простые выводы 

3 

клас
с 

1.Ценить и 

принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость
», «желание 
понимать друг 
друга», 

«понимать 
позицию 

другого». 

2.Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 
3.Освоение 
личностного 

смысла учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу. 

4.Оценка 
жизненных 

ситуаций  и 

поступков 
героев 
художественных 

текстов с точки 

зрения 

1.Самостоятель
но 

организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 

выполнения 
заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 
важность или  

необходимость 
выполнения 
различных 

задания в 
учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 
цель учебной 

деятельности с 
помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 
план 

выполнения 
заданий на 
уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 

1.Ориентировать
ся в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 

на основе 
изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 
свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   
2.Самостоятельн
о предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация 
буде нужна для 
изучения 
незнакомого 

материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, 
поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4.Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать 
свою точку 

зрения, соблюдая 
правила речевого 

этикета.  
6.Критично 

относиться к 

своему мнению 



 

общечеловеческ
их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

задания  на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 

заданиями, или 

на основе 
различных 

образцов.  
6.Корректирова
ть выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 

условиями 

выполнения, 
результатом 

действий на 
определенном 

этапе.  
7. Использовать 
в работе 
литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8.Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 
представленны
м. 

схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и 

др.) 

4.Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, 

в том числе с 
помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 

явления, факты.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 
работе группы, 

распределять 
роли, 

договариваться 
друг с другом.  

 

4 

клас
с 

1.Ценить и 

принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость
», «желание 
понимать друг 
друга», 

1.Самостоятель
но  

формулировать 
задание: 
определять его 

цель, 
планировать 
алгоритм его 

выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 

его выполнения, 
самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 

1.Ориентировать
ся в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 

на основе 
изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 
свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, 
поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  



 

«понимать 
позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност
ь» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 
ценностей 

других народов. 
3.Освоение 
личностного 

смысла учения;  
выбор 

дальнейшего 

образовательног
о маршрута. 
4.Оценка 
жизненных 

ситуаций  и 

поступков 
героев 
художественных 

текстов с точки 

зрения 
общечеловеческ
их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 
России. 

задания 
различные 
средства: 
справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 
самостоятельно 

критерии 

оценивания, 
давать 
самооценку.  

2.Самостоятельн
о предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация 
буде нужна для 
изучения 
незнакомого 

материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 
электронные 
диски. 

3. Сопоставлять  
и отбирать 
информацию, 

полученную из  
различных 

источников 
(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 
диски, сеть 
Интернет).  
4.Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 
информацию, 

преобразовывать 
её,  представлять 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4.Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать 
свою точку 

зрения, соблюдая 
правила речевого 

этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6.Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 

договариваться с 
людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 
работе группы, 

распределять 
роли, 

договариваться 
друг с другом. 

Предвидеть  
последствия 



 

информацию на 
основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 
сложный план 

текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 

выборочном или  

развёрну-том 

виде 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

 «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 
путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов;  
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально действенной 

идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
- нравственно этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  



 

- эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя 
с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, 
в том числе используя аудиовизуальные средства;  

- умения устанавливать логическую причинно следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

- развитию письменной речи;  

- Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно 

в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  
«Математика» формирует учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 
действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 
знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 
решения задач как универсального учебного действия. Формирование 
моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной куль туре и необходимых как для обучения, так и для 
его социализации.  



 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

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

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности.  

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Чувашскую 

Республику и ее столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях свое го народа и России и ощущения чувства гордости за 
славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  
- развитие морально этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией;  

  - формированию действий замещения и моделирования (использования 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно 

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края.  

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении.  



 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 
поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные 
учебные действия на основе развития эмпатии и умения вы являть выраженные в 
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 
творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.  
«Изобразительное искусство» формирует личностные, познавательные, 

регулятивные действия. Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 
природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно 

следственных связей и отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобрази тельного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлена:  

• ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  
• специальной организацией процесса планомерно по этапной отработки 

предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;  



 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 • освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;  
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
какчественных результатов. 

       «Основы религиозных культур и светской этики». В курсе для 
реализации личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 
складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных , 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Виды задач для формирования универсальных учебных действий 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие виды задач: 

− участие в проектах, исследованиях; 

− подведение итогов урока; 
− творческие задания; 
− зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 



 

− мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
− самооценка события, происшествия; 
− дневники достижений 

и т.д. 

 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды задач: 

− сравни; 

− «найди отличия» (можно задать их количество); 

− «на что похоже?»; 

− поиск лишнего; 

− «лабиринты»; 

− упорядочивание; 
− «цепочки»; 

− хитроумные решения; 
− составление схем-опор; 

− работа с разного вида таблицами; 

− составление и распознавание диаграмм; 

− работа со словарями 

и т.д. 

 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

− «преднамеренные ошибки»; 

− поиск информации в предложенных источниках; 

− взаимоконтроль; 
− взаимный диктант; 
− диспут; 
− заучивание материала наизусть в классе; 
− «ищу ошибки»; 

− контрольный опрос на определенную проблему.  

и т.д. 

 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

− составь задание партнеру; 

− представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 
− составь рассказ от имени героя; 
− составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от 

имени школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

− отзыв на работу товарища; 
− групповая работа по составлению кроссворда; 
− «отгадай, о ком говорим»; 

− диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 



 

− «подготовь рассказ...»; 

− «опиши устно...»; 

− «объясни...» 

и т.д. 

  

Преемственность программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к   начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, 

как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 
ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 
уровень  основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 
трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего 

образования к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 
-обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня.  
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность определяется умением строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль  и коррекцию  выполняемых действий. 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов являются 

приложением к образовательной программе 

 

2.3  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровенье начального общего образования 

 

         Цели и задачи духовно- нравственного развития и воспитания 



 

обучающихся 

  Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 



 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 
национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных 

условий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направле
ние воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 
гражданственн
ости, 

патриотизма, 
уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 
  

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское 
общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 
доверие к людям, 

институтам 

государства и 

1) Сформировано ценностное 
отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 
законам РФ, русскому языку, 

народным традициям, старшему 

поколению. 

2) Учащиеся имеют элементарные 
представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 



 

гражданского 

общества 
гражданского и патриотического 

долга. 
3) Учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции. 

4) Учащиеся имеют опыт 
социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5) Учащиеся имеют начальные 
представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

 Развитие 
нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор; справедливость
; милосердие; честь; 
достоинство; 

уважение, 
равноправие, 
ответственность и 

чувство долга; забота 
и помощь, мораль; 
честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 

светской этике; 
стремление к 

развитию духовности 

1) Учащиеся имеют начальные 
представления о моральных нормах 

и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп. 

2) Учащиеся имеют нравственно–

этический опыт взаимодействия с 
людьми разного возраста. 
3) Учащиеся уважительно  относятся 
к традиционным религиям. 

4) Учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 
человеку, оказавшемуся в трудной 

ситуации. 

5) Формируется способность 
эмоционально реагировать на 
негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

6) Учащиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

 Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 

отношения к 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 
стремление к 

1) Сформировано ценностное 
отношение к труду  и творчеству. 

2) Учащиеся имеют элементарные 
представления о различных 



 

учению, 

труду, жизни 

познанию и истине; 
целеустремленность и 

настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие 

профессиях. 

3) Учащиеся обладают 
первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста. 
4) Учащиеся осознают 
приоритет  нравственных основ 
труда, творчества, создания нового. 

5) Учащиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах 

деятельности. 

– учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно 

полезной деятельности 

 Формирован
ие 
ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно–психическое и 

социально–

психологическое. 

1) У учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2) Учащиеся имеют элементарные 
представления о значимой роли 

морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека. 
3) Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

4) Учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 

творчества. 
5) Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека 

 Формирован
ие 
ценностного 

отношения к 

природе, 
окружающей 

среде 
(экологическо
е воспитание) 

Родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое 
сознание 

1) Учащиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально–

нравственного отношения к природе. 
2) Учащиеся имеют элементарные 
знания о традициях нравственно–

этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3) У учащихся есть первоначальный 



 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту 

жительства. 
4) У учащихся есть личный опыт 
участия в экологических 

инициативах, проектах 

 Формирован
ие 
ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формировани
е 
представлени
й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 
воспитание) 

Красота; гармония; 
духовный мир 

человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в 
творчестве и искусстве 
  

  

1) Учащиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2) Учащиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 
народного творчества, 
этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3) У учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; 
самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4) Учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей 

в образовательном учреждении и 

семье 

   

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания, 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, о его важнейших законах, их роли в жизни общества; 
- представление о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе  Российской Федерации, Чувашской Республики, г. Цивильск; 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- понимание активной роли человека в общественной жизни; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, как языку 

межнационального общения, к своему национальному языку и культуре; 



 

- начальные представления о народах России, о единстве нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях; 

- представления о важнейших событиях  и датах истории России; 

- интерес к государственным праздникам, событиям в жизни России и 

Чувашской Республики; 

- стремление активно участвовать в жизни своей школы, класса, своей 

деревни; 

- уважение к защитникам Родины; 

- негативное отношение к нарушениям правил поведения в школе, на улице. 
Формы занятий: уроки по предметам «История», «Обществознание», 

«Культура родного края», тематические  классные часы, общешкольные 
мероприятия: линейки, экскурсии, просмотры кинофильмов, встречи с 
общественными деятелями, конкурсы, фестивали и т.д. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни 

Формы занятий: уроки по предметам «История», «Обществознание», 

«Культура родного края», «Искусство», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

тематические  классные часы, общешкольные мероприятия: линейки, встречи с 
общественными деятелями, конкурсы, фестивали и т.д. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- различение постпков человека: хороших, плохих; 

- первоначальное представление о российских ценностях; 

- представление о правилах поведения в общественных местах; 

- элементарное представление о религиях мира, роли религии в истории, культуре 
нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам; 

- установление дружеских отношений в коллективе, основанных на взаимопомощи; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

- быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-  стремление избегать плохих поступков, умение признаваться в плохом поступке, 
анализировать свои поступки; 

- представление о возможном негативном влиянии на человека компьютерных игр, 

рекламы, кино, телепередачи; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, к оскорбительным словам и 

действиям. 

 

3. Формирование ценностного отношения к семье, к здоровью и здоровому 

образу жизни: 
- представление  о роли семьи в жизни человека, общества; 
- знание правил поведения в семье, понимание их необходимости; 

- знание истории и традиций своей семьи; 



 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам, 

братьям и родственникам; 

- первоначальное представление о здоровье человека как абсолютной  

ценности, его значимости для полноценной жизни, физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 
- формирование превоначальных представлений о о культуре здорового образа 
жизни; 

- осовные навыки сохранения здоровья; 
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом; 

- отрицательное отношение к употреблению ПАВ, к курению и алкоголю, 

избытку интернета, компьютерных игр; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления ПАВ,  алкоголя, 
курения, бесконтрольного употребления лекарственных препаратов; 
- понимание опасности возникновения суицидальных мыслей. 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

учебы, образования, труда в жизни человека; 
- уважение к чужому труду; 

- элементарное представление об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 
в жизни человека и общества; 
- первоначальные навыки коллективной работы; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность в выполнении 

учебных заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, к школьному имущесту, 

учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение клени, небрежности. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

- развитие интереса к природе, природным явлениям; 

- понимание ативной роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах: 

- формирование чувства прекрасного; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам, к неопрятному внешнему 

виду. 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 



 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, 

гербом и флагом Чувашской 

республики 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  
- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение), 
- рисование плакатов, 
- изготовление герба своей деревни 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 
исполнение патриотического долга, с 
обязанностями гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  
- путешествие по историческим и 

памятным местам,  

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания,  
- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 
- встречи с ветеранами 

3. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  
- уроки-путешествия,  
- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческих 

походы, 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 
4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 
- мероприятия и события, 
посвящённые государственным 

праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, 
с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, 
-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, 

памятниками культуры, истории 

- экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  



 

- встречи с ветеранами 

- участие в районных программах 

7. Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни 

- беседы, 

- народные игры, 

-организация национально-

культурных праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками школы, ознакомление 
с биографией выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми, с 
ветеранами ВОв и др. 

- родители – выпускники школы, 

- участие в тематических конкурсах 

 

Развитие нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 
 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

 - беседы,  

- экскурсии,  

- занятия в кружке «Читалка», 

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  
- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   
традиционными религиозными 

культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 
богослужения, 
-добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  
3. Участие в уроках этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 
представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного 

взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 
-изучение курса «Полезные 
привычки» 

5. Усвоение первоначального опыта - беседы, 



 

нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и ОУ – овладение 
навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение 
опыта совместной деятельности  

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 
-внеклассные мероприятия 
(праздники, проекты, походы, 

экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

природе 

- участие в благотворительных 

акциях, 

- участие в акции милосердия, 
- волонтёрское движение, 
- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего 

поколения, 
-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя 
дружная семья», 

- творческие мероприятия, 
- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа 
семьи, 

- творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и 

дедушка», «Военные реликвии моей 

семьи», «Что в имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 
- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 
- семейные гостиные, 
- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие 
историю семьи, преемственность 
между поколениями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества. 
Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся в 
экскурсиях по селу, во время которых 

 - экскурсии по селу, 

-экскурсии на производственные 



 

знакомятся с различными видами 

труда, профессиями в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, 
встречи с представителями разных 

профессий 

мероприятия, 
- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 
- творческие проекты, 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  
- ярмарки,  

- конкурсы,  

- город мастеров, 
- профориентация и др. 

4.Приобретение опыта 
уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 
- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  
- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 
- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 
- уроки этикета, 
-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, с 
войнами-выпускниками, 

служившими в рядах российской 

армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях   (эстетическое 

воспитание) 



 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 
России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 
технология), 
-встречи с представителями 

творческих профессий, 

-экскурсии на художественные 
производства, 
-знакомство с памятниками 

зодчества, 
- посещение музея, 
- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружке художественно-

эстетического направления «Асталах 

кепере – Мост мастерства», 

-система экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 
-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных 

ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 
- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в кружке художественно-

эстетического направления «Асталах 

кепере – Мост мастерства», «Little 

stars». 

4. Участие вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 

художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 
художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 
- музыкальные вечера, 
- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к 

праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 
 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки ко дню Учителя и дню мамы); 



 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы; 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 
начального общего образования осуществляются  образовательным учреждением,  

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающихся.   Важным условием успешной 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения.     
 

 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших 

школьников направлен на выявление уровня следующих показателей 

(проводит приглашенный педагог-психолог): 
- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной 

сферы учеников,  
- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников, 
- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников. 
 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

         

Цель программы  -  сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения Образовательной программы 

Задачи: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 
• формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 
• формирование установок на использование здорового питания; 



 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Ценностные ориентиры 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 
жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-

нравственного здоровья. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 

– любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 
человек. 



 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного обучения, запросы участников 

образовательного процесса. 

    Основные направления программы формирования здорового образа жизни 

представлены в виде таблицы: 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Здоровье
- 

сберега
ю- 

щая 
инфра- 
структур
а 

Рациональ 
ная 
организаци
я учебной и 

внеучебной 

деятельност
и 

Эффективная 
организация 
физкультурно-

оздоровительн
ой  работы и 

работы по 

формированию 

основ 
экологической 

культуры 

 

Реализаци
я 
программ 

внеурочны
х курсов 
 

Просветительск
ая работа с 
родителями 

(законными 

представителям
и) 

 

Управлени
е 
реализацие
й 

программы 

 

 

Модель организации работы, планируемые результаты, виды 

деятельности и формы занятий  с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1блок. Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  

администрации образовательного учреждения 
Состав 

сотрудников 

здоровьеберегаю

Деятельность Планируемый 

результат 



 

щей 

инфраструктур
ы 

Директор 

школы 

Осуществляет контроль за 
реализацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  
обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 
Заведующий 

хозяйством 

Осуществляет контроль за 
санитарно гигиеническим 

состоянием всех 

помещений ОУ; 

организует соблюдение 
требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 
функционирования 
столовой, спортивного 

зала 

Обеспечение соответствие 
состояния и содержания 
здания и помещений 

образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; -наличие 
и необходимое оснащение 
помещений для питания 
обучающихся, а также для 
хранения и приготовления 
пищи; оснащение кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Разрабатывает построение 
учебного процесса в 
соответствии с 
гигиеническими  

нормами. Контролирует 
реализацию ФГОС и 

учебных программ с 
учетом индивидуализации 

обучения (учёт 
индивидуальных осо-

бенностей развития: 
темпа развития и темпа 
деятельности).  

Приведение учебно-

воспитательного процесса в 
соотвествии состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения 
обучающихся. 
Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 
личности. 

  Заместитель 
директора по 

УВР 

Организует 
воспитательную работу, 

направленную на 
формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на 
развитие мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 
мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 
целостная личность.  Наличие 
у обучающихся потребности 

ЗОЖ. 

Классный Осуществляет Формирование у обучающихся 



 

руководител
ь, учитель 
физкультуры 

просветительскую и 

профилактическую 

работу с учащимися, 
направленную на 
сохранение и укрепление 
здоровья. Проводит 
диагностическую работу 

по результативности и 

коррекции  

валеологической работы. 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

Классный 

руководител
ь 

- организует 
просветительскую работу 

по пропаганде основ 
рационального питания 
-осуществляет 
мониторинг количества 
питающихся 

 - обеспечение качественного 

горячего питания 
обучающихся, в том числе 
горячих завтраков 
 - формирование 
представление о правильном 

(здоровом) 

питании, его режиме, 
структуре, полезных 

продуктах 

Классный 

руководител
ь совместно 

с 
медицински
м 

работником  

 

 

Обеспечивает проведение 
медицинских осмотров. 
Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 
наблюдение за детьми; 

- выполняет 
профилактические работы 

по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 
образовательного 

процесса. 

Формирование представления 
об основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  

Педагоги и 

классный 

руководител
ь 

Организует комплексное 
изучение личности 

ребенка. 
Обеспечивает выработку 

коллективных 

рекомендаций для 
учителей, родителей по 

дальнейшей тактике 
работы с данными детьми. 

Способствует 

Обеспечение условий для 
обучения детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в  
обучении, отклонениями в 
поведении Создание 
благоприятного психо-

эмоционального фона: 
развитие адаптационных 



 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе: 
- занимается 
профилактикой детской 

дезадатации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 
отношения в семье 

возможностей; 

совершенствование 
коммуникативных навыков, 
качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 
формирование 
психологической культуры 

личности  

Родители – 

члены 

управляющег
о совета 

Контролирует 
соблюдение требований 

СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, 
обучающихся, родителей 

по здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  

по подведению итогов по 

сохранению здоровья 
обучающихся 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и 

школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование методов и 

методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 
Направлени

я 

деятельност
и 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

Организаци
1. Снятие физических нагрузок через: 
− Оптимальный годовой календарный учебный график, 



 

я режима 

школьной 

жизни 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и 

отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы  

в середине 3 четверти. 2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 
4 периода.  
− Пятидневный режим обучения в 1 классе с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки.  

− Облегченный день в середине учебной недели (учет 
биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

− 35-минутный урок в течение всего учебного года.в1 классах и 

45 -минутный во2-4 классах. 

− Ежедневная 45-минутная динамическая пауза на свежем воздухе 
после 4-го урока, 20 минутная перемена после 2 урока. 
− Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, 
в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  

классе. 
− Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.   

2. 

Создание 

предметно- 

пространств
енной среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

− Для каждого класса отведена учебная комната 
2.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно 

было организовать фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке. 
3.По возможности учебники и дидактические пособия для 
первоклассников хранятся в школе. 



 

3. 

Организаци
я учебно- 

познаватель
-ной 

деятельност
и 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий.  

2. Интеграция в базовые образовательные дисциплины: 

«Окружающий мир» предусматривает темы по ОБЖ.: 

«Устройство человеческого организма», «Опасности для 
здоровья в поведении людей, питании, в отношении к 

природе», «Способы сбережения здоровья». В курсе 
«Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 
правила безопасной работы с ним.  

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 
окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в 1 классе. 
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности 

первоклассников в адаптационный период уроков по отдельным 

предметам в адаптационный период: математика, окружающий 

мир, технология, физкультура, изобразительное искусство, 

музыка. 
7.  Реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий:  проведение 
дней здоровья; экскурсии в лес; встречи с инспекторами 

ГИБДД, специалистами психологического центра.  
8.  Организация внеклассной работы  (кружки, классные 
часы, общешкольные мероприятия, часы здоровья и т.д.) – 

ответственные за организацию данной работы: учителя, 
классный руководитель, библиотекарь. 

Примерные темы для классных часов 

1 - 2 классы 3 класс 4 класс  

1.Что нужно знать и 

уметь, чтобы быть 
здоровым 

1.От чего зависит твое 
здоровье 

1. Твои жизненные 
ценности 

 

2.Что такое здоровье и 

от чего оно зависит 
2.В чем ты сам можешь 
помочь себе и другим? 

2.Ты и твое здоровье  

3.Зачем мы едим 3.Когда нужно звать на 
помощь взрослых и 

обращаться к врачу? 

3.От чего зависит твое 
здоровье 

 

4.Болезни и 

неправильное питание 
4.Как нужно относиться 
друг к другу? 

4.Что тебе дается от 
рождения 

 

5.Что такое рацион 5.Твоя семья – 

настоящая и будущая 
5.Что ты можешь сам 

сделать  
для своего здоровья 

 



 

6.Ядовитые ягоды и 

грибы 

6.Что такое общество 6.Почему важно уметь  
общаться с 
 другими людьми? 

 

7.Подвижные игры, 

физкультура и спорт 
7.Как нужно поступать 
в случае конфликта? 

7.Как принимать 
решения, делать 
 правильный выбор на 
благо здоровья 

 

8.Травмы, переломы, 

растяжения 
8.Страх и тревога 8.Что конкретно ты 

можешь  
сделать, чтобы стать 
здоровым? 

 Планируем вместе 

 

9.Что необходимо 

маленькому ребенку, 

чтобы вырасти 

здоровым? 

9.Ты и взрослые. Всегда 
ли нужно подражать 
взрослым? 

9.Как действовать, 
чтобы сберечь  
здоровье 

 

10.Как помочь другим 

задуматься о своем 

здоровье? 

10.Как вредные 
привычки и опасности 

взрослого мира могут 
навредить тебе? 

10.Как помочь своему 

здоровью и здоровью 

окружающих? 

 

11 Связь человека с 
природой 

11. Использование 
человеком ресурсов 
природы 

11. Человек – часть 
природы 

 

12. Все друг другу на 
свете нужны 

12. Уникальные 
растения и животные 

12.  Акция «Берегите 
лес!» 

 

13. Правила поведения 
на прогулке в парке, в 
лесу 

13. Чистый воздух 13.Заповедные места 
нашего края 

 

14. Роль растений и 

животных в жизни 

человека 

14. Вода – основа жизни 14.Акция «Чистый 

воздух и вода – 

 залог будущего 

человечества» 

 

15. Что изучает 
экология и кто такие 
экологи? 

 

15. Что ты можешь 
сделать для сохранения 
природных богатств 

15. КПТ «Озеленение 
школы», 

   « Очистка от мусора 
  территории 

близлежащих водоёмов,  
лесных участков» 

 

 

 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  
Планируемый результат: 



 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в кружках); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне начального общего образования; 
• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация работы спортивных кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
Организаци
я 

оздоровител
ьно-

профилакти
-ческой 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей; 

2. Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной 

обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 
3. Максимальное обеспечение двигательной активности 

детей: 

• ежедневная физзарядка до занятий; 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 

2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке 
продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется 
проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс 
физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - двигательного аппарата. 
• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.117842 п. 2,9.4., в 
середине учебного дня (после двух уроков) для 
первоклассников проводится динамическая пауза на свежем 

воздухе продолжительностью 20 минут; 
• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 

спортивный час в группе продленного дня; 
• внеклассные спортивные мероприятия; 
• школьные спортивные кружки.  

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• наличие ответственного за организацию горячего питания в 
школе, за родительскую плату и бесплатное питание; 
• выполнение требований СанПиН к организации питания в 
общеобразовательных учреждениях; 



 

• соблюдение основных принципов рационального питания: 
соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 
• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения 
• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за 
счет корректировки рецептур и использования обогащенных 

продуктов; максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и 

различных способов кулинарной обработки; соблюдение 
оптимального режима питания. 
• создание благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов: ложки столовые, 
чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и 

обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью 

проверки организации питания обучающихся в школе 
(проверяют наличие документов, санитарное состояние 
столовой, анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся). 
5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной 

службы для своевременной профилактики нарушений 

психологического и физиологического состояний детей и 

педагогов: подготовка необходимых материалов для работы 

ПМПк по психолого-медико-педагогическому сопровождению  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

экологической культуры, ценностного  отношения  к здоровью и здоровому 

образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 
Внедрение 

программ, 

направленн
ых на 

формирован
ие 

экологическ
ой 

культуры и  

ценности 

здоровья и 

здорового 

1. Введение внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления: кружок «Здоровейко», «Мы - 

спортивные ребята». 

2. Введение внеурочной деятельности экологического 

направления – тематические классные часы. 

3. Введение внеурочной деятельности социального  

направления – классные часы на тему «Азбука дорожного 

движения». 

Формы организации занятий: 

• проведение часов здоровья 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках;   



 

образа 

жизни 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 
здоровый образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи 

за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие 
школьников.  
Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации 

образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - 
психологов, школьного библиотекаря, родителей 

1. 

Родительск
ий всеобуч: 

просвещени
е через 
обеспечение 

литературо
й, 

размещение 

информаци
и на сайте 

школы, 

сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в 
семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с 
задачами и итогами работы школы в данном направлении на 
родительских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской конференции, 

организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, 

встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, 
семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей 

и другие. 
3. Просвещение родителей через размещение информации на 
сайте школы, создание информационных стендов, книжных 

выставок: о нормативно – правовой базе  по воспитанию 

ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 
ответственностью родителей за воспитание детей: статьями 

Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 
Российской Федерации; Устава школы (права и обязанности 

родителей); о социально-психологической службе; о литературе 
для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к 

школе; о режиме работы школы; о социально-психологической 

службе. 
4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам 

семейного воспитания, индивидуальные консультации по 

подбору литературы.  

5. Реализация цикла бесед для родителей о 

здоровьесбережении. 

2 

Просвещен
ие через 
совместную 

Проведение совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований: «Веселые старты», дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой 



 

работу 

педагогов и 

родителей 

выбор», предупреждение травматизма, соблюдение правил 

безопасности и оказание помощи в различных жизненных 

ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно - воспитательного 

процесса, взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения 
1. Изучение 

и контроль 

за 

реализацией 

программы 

в  учебно - 

воспитатель
ном процессе 

1.Утверждение планов работы  в рамках программы : план 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

движения, план внеклассных мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, спецкомнат, залов в целях сохранения здоровья 
обучающихся.  
4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за проведением ежедневной утренней гимнастики. 

7. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 
обеспечении образовательного процесса. 
8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 
школьных занятий. 

9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 
10. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение 

и контроль 

взаимодейст
-вия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт 
школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с 
привлечением специалистов  
4. Совместное родительское собрание с администрацией 

основной школы по проблеме здоровьесбережения. 
5. Контроль за проведением классных родительских собранний, 

консультаций 

3. 

Управление 

повышение
м 

профессион

1. Заседание ШМО о согласовании и изменениях в программе.  
2. Педагогический совет на темы «Здоровьесберегающих 

технологий». 

3. Участие в РМО учителей начальных классов.  
 



 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся 

Критерии  

 

Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности  

(личностные и школьные) 
Количество акций, походов, 
мероприятий экологической 

направленности 

Реализация экологических проектов 
(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье 

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, 
наблюдение). 
Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 
Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 
экологическим содержанием 

(диагностика) 
Формирование установок на 
использование здорового питания 

Охват горячим питанием 

обучающихся начальной школы 

Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

Формирование представлений с 
учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  
здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 
здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и 

приемы 

Сформированность  основ 
здоровьесберегающей учебной 

культуры (наблюдение). 

 

ального 

мастерства 



 

Критерии сформированности экологической культуры  

младшего школьника 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами 

 Критерии. Поведение в природе Уровень 

Природные объекты ребенку интересны, он охотно с ними 

взаимодействует. Старается не причинять вред растениям и животным, в 
некоторых ситуациях может указать товарищу на его неправильное 
действие. 

Высокий 

Ребенок во время игр старается не контактовать с растительным миром, 

аккуратно относится к растениям, не ломает ветки деревьев. К животным 

проявляет интерес. Стремиться их приласкать, погладить, не причиняя 
при этом вреда. Проявляет желание ухаживать за растениями уголка 
природы. Иногда проявляет инициативу самостоятельно, но зачастую 

принимает предложение педагога по уходу за животным и растительным 

миром. 

Средний 

Ребенок не проявляет интереса к природным объектам. Во время игр 

может причинить вред растению и даже не заметит этого. Работу в 
природе принимает не охотно, быстро теряет интерес к ней. К животным 

проявляет интерес, но быстро его теряет, может обитель кошку или 

собаку. К работе в уголке природы инициативы не проявляет. 

Ниже 
среднего 

Природа интереса не вызывает. Ребенок не стремиться с ней 

контактировать, его больше волнуют игрушки. Причиняет вред природе, 
не обращая на это никакого внимания. С животными ребенок обращается 
как с живыми «игрушками». Больше интереса проявляет к бытовой 

деятельности, поручения педагога в природе выполняет не охотно и 

старается поскорее закончить работу, не учитывая ее результата. 

Низкий 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

                 Для отслеживания достижения   планируемых результатов в части 

экологичнской грамотности и формирования экосистемной познавательной модели у 

обучающихся проводится мониторинг готовности к соблюдению правил 

экологически здорового и безопасного образа жизни, который включает в себя: 
по здоровому и безопасному образу жизни: 

- наблюдения на уровне представлений обучающихся о своем здоровье, 
правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 
правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся; 
- отслеживание динамики показателей пропусков занятий по болезни 

обучающимися; 
- обследование здания, помещения школы на соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности; 

- мониторинг охвата горячим питанием; 

по экологической культуре: 



 

- проведение социально-значимых акций по природоохранной деятельности. 

 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 
решения проблемы. Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 
2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 
5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития. 
6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 



 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 
учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с 
ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 
контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 



 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 
Механизм реализации: 

1)  Предшкола 
2) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 
Районная медико-педагогическая комиссия 
Медико-педагогический центр 

Родительская общественность 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и физического развития. 



 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы (психолога, логопеда, 
педагога) (см. приложения), инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

 Материально-техническое обеспечение 
Материальнотехническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционноразвивающую среды  образовательного учреждения.          
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 
деятельности)   

Планируемые 
результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност
ь в течение 
года)  

Ответственн
ые 
 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка 
данных  

обучающихся, 
нуждающихся в 
специализирова
н 

ной помощи. 

Формирование 
характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое 
и 

психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, 

беседы с 
педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 
Педагог-
психолог 
 

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 
 

Получение 
объективных 

сведений об 

обучающемся на 
основании 

диагностическо

Диагностирован
ие 
Заполнение 
диагностических 

документов 
специалистами 

сентябрь Педагог-
психолог 
 



 

й информации 

специалистов 
разного 

профиля, 
создание 
диагностически
х "портретов" 

детей 

(Речевой карты, 

протокола 
обследования)  

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 
уровень 
организованнос
ти ребенка, 
особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 
знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение 
объективной 

информации об 

организованност
и ребенка, 
умении учиться, 
особенности 

личности, 

Выявление 
нарушений в 
поведении 

(гиперактивност
ь, замкнутость, 
обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 
родителями, 

посещение 
семьи. 

Составление 
характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 
 

 

 

Классный 

руководитель 
Педагог-
психолог 
Учитель-
предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.  
Задачи 

(направления) 
деятельности 

 

Планируемы
е 
результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 
 

Сроки 

(периодич
-ность в 
течение 
года) 

Ответственные 
 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 
индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 
воспитательную 

программу работы с 
классом  

Осуществление 
педагогического 

сентябрь Учитель-
предметник, 

классный 

руководитель,  



 

мониторинга 
достижений 

школьника. 
Обеспечить 
психологическо
е и 

логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 

параметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 

работы. 

2.Составление 
расписания занятий. 

3. Проведение 
коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-

15.05 

Педагог-
психолог 
 

Профилактическая работа 
Создание 
условий для 
сохранения и 

укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-

инвалидов 
 

 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 

родителей по работе 
с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 
здоровьесберегающи
х технологий в 
образовательный 

процесс Организация  
и проведение 
мероприятий, 

направленных на 
сохранение, 
профилактику 

здоровья и 

формирование  
навыков здорового и 

безопасного образа 
жизни. 

Реализация 
профилактических 

программ  

 

В течение 
года 

Педаго
г-психолог 

Зам.дир
ектора по 

УВР 

 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 



 

Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност
ь в течение 
года) 

Ответственны
е 
 

Консультирован
ие педагогов 

1. 

Рекомендаци
и, приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы.  

2. Разработка 
плана 
консультивно
й работы с 
ребенком, 

родителями 

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации 

 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 
Заместитель 
директора  

Консультирован
ие обучающихся 
по выявленных 

проблемам, 

оказание 
превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендаци
и, приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы.  

2. Разработка 
плана 
консультивно
й работы с 
ребенком 

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации 

 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 
Заместитель 
директора  

Консультирован
ие родителей  

1. 

Рекомендаци
и, приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы.  

2. Разработка 
плана 
консультивно
й работы с 
родителями  

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации 

 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 
Заместитель 
директора  

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемы
е результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност
ь в течение 

Ответственны
е 
 



 

 года) 

Информировани
е родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

Организация 
работы  

семинаров, 
тренингов. 

Информационны
е мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 
Заместитель 
директора  

Психолого-

педагогическое 
просвещение 
педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 
обучения и 

воспитания 
данной 

категории детей  

Организация 
методически
х 

мероприятий  

Информационны
е мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 
Заместитель 
директора  
другие 
организации  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

за год  

по нач 

школе 

Количество часов на год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Филология  Чувашский язык 132 102 102 102 438 

Литературное 

чтение (на 

чувашском языке)  

33 102 102 68 305 

Русский язык  99 136 136 136 507 

Литературное 33 68 68 68 237 



 

 

 

Предметн
ые 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  
 

Всего  

в 

недел
ю 

Форм
а 

проме
жуто
чной 

аттес
тации 

Количество часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Филологи
я 

Чувашский язык 4 3 3 3 13 

Г
од

ов
ая

 

оц
ен

к
а*

 

Литературное 
чтение (на 
чувашском 

языке) 

 

1 

 

3 

 

3 

 

2 
 

9 

чтение  

Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика  

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы светской 

этики 

 - -   - 34  34 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого  693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 884 884 884 3345 



 

Русский язык 3 4 4 4 15 

Литературное 
чтение 

1 2 2 2 7 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 
 

6 

Математи
ка и 

информат
ика 

Математика 4 4 4 4 16 

Общество
знание и 

естествозн
ание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозн
ых 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 
 

1 
1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно
е искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

4 

Технологи
я 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическа
я культура 

Физическая 
культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
 

12 

Итого 
21 26 26 26 99 

 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

21 26 26 26 99 
 

 

* Промежуточная аттестация  проводится ежегодно в конце  учебного года в 

1-4 классах  на основании результатов четвертных оценок по учебным предметам 

учебного плана и результатов годовой проверочной работы  по математике и 

чувашскому языку или русскому языку.  

 

 

План  внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности  по следующим формам работы:   

 



 

Формы 

 

Объем (часы)\классы 

1 2 3 4 Итого 

Духовно-нравственное направление 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

240 

Тематические классные часы      

Кружки       

Воспитательные мероприятия      

Социальное направление 
 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

240 

Тематические классные часы      

Кружки       

Воспитательные мероприятия      

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

320 

Кружки      

Школьные олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные игры, 

конкурсы 

     

Общекультурное направление 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

200 

Концерты, инсценировки, праздники на 
уровне школы, выставки 

     

Кружки      

Тематические классные часы      

Спортивно - оздоровительное 

направление 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

240 

Работа  кружков       

Внеклассные мероприятия: викторины,  

уроки здоровья, школьные спортивные 
турниры, соревнования, Дни Здоровья 

     

Тематические классные часы      

Итого  35

0 

35

0 

35

0 

35

0 

1240 

 

 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года: 
- начало учебного года – 01 сентября, окончание учебного года - 31 мая;  
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели; 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность  учебных  четвертей  

 Учебный год в 1-4 классах делится на 4 учебные четверти: 



 

- 1 четверть –  9 недель; 
- 2 четверть –7 недель; 
- 3 четверть - 10 недель; 
- 4 четверть – 8 недель. 
Продолжительность каникул  

Каникулы Срок каникул Количество дней 

Осенние Ноябрь 6 

Зимние Январь 12 

Весенние Март  12 

Летние  Июнь - август 92  

Дополнительные 
каникулы для 1 

класса  

Февраль  7 дней 

 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций  

Промежуточная аттестация по итогам года в 2-4 классах проводится с 16 по 26 мая  
без прекращения образовательного процесса. 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта 

 

Кадровые условия 

В педагогическом коллективе МБОУ «Булдееская ООШ» Цивильского района 
ЧР есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, библиотекарь. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе 
социального заказа системы педагогического образования и соответствует 
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному 

процессу образования.  
Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками. 

Учителя 1-4 классов прошли курсовую подготовку по программе дополнительного 

профессионального образования по теме «Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования» в объеме 72 часов. Кадровые условия реализации 

ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование 
профессиональной деятельности работников образовательного учреждения. В 

учреждении создана система непрерывного, профессионального развития 
педагогических работников.     

 



 

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО 

Специалисты Функции Кол-

во 

Уровень 

квалификац

ии 

Учитель Организация условий для 
успешного продвижения 
ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

2 высшее 
 

Педагог-предметник: 

учитель музыки 

учитель ИЗО 

учитель технология 
учитель английского  

языка 

Организация условий для 
успешного продвижения 
ребенка в рамках 

образовательного 

процесса  
 

 

1 

1 

1 

1 

 

Высшее 
Высшее 
Высшее 
Высшее  

Зам.директора по УВР Отвечает за организацию 

внеучебных видов  
деятельности  младших  

школьников во 

внеурочное время. 
Обеспечивает 
сопровождение учащихся 
социально-незащищенных 

категорий  и их семей 

1 Высшее  

Библиотекарь Обеспечивает 
интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 
культурного и 

гражданского 

самосознания, 
содействует 
формированию 

информационной 

компетентности учащихся 
путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 среднее 

Медицинский персонал Обеспечивает 
первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 
автоматизированной 

информационной системы 

1 среднеспец
иальное 



 

мониторинга здоровья  
учащихся и выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, 
организует 
диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 
 

 

Администрация 

№ 

ФИО должность образование категория 

1 

Михайлов С.Н. директор высшее первая 

2 

Козыркина С.Ф. зам. директора 
по УВР 

высшее  первая 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС 

Должность 
пед.работника 

ФИО Сроки/формы повышения 
квалификации 

учитель Васильева А.Ю. 2016 

Смелова А.С. 2016 

Белова З.М. 2016 

Белов Ю.В. 2016 

Михайлов С.Н. 2016 

 

Учебно – методическое, информационное и материально- техническое  

обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 
1. параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с 

учетом  достижений целей и планируемых результатов; 
2. параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов; 
Образовательное учреждение  обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет 
фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную; 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию ОП.  

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном 

процессе  УМК «Школа  России».  



 

 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ  

 

Порядков
ый номер 

учебника 

по 

федераль
ному 

перечню 

Автор/авторск
ий коллектив 

Наименовани
е учебника 

Клас
с 

Наименовани
е 

издателя(ей) 

учебника 

Нали
чие в 

библ. 

Фонд
е, экз. 

 Начальное образование 

Математика и информатика (предметная  область)  

Математика (учебный предмет) 

1.1.2.1.8.1 
 

1 

Издательство 

«Просвещение
» 

20 

1.1.2.1.8.2 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 
Г.В. и др. 

Математика. 
В 2-х частях 

2 

Издательство 

«Просвещение
» 

15 

1.1.2.1.8.3 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 
Г.В. и др. 

Математика. 
В 2-х частях 

3 

Издательство 

«Просвещение
» 

13 

1.1.2.1.8.4 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 
Г.В. и др. 

Математика. 
В 2-х частях ж 

4 

Издательство 

«Просвещение
» 

18 

 

Моро М.И. и 

др. 

Математика, 
ч.1, 2 (на 
чувашском 

языке), 2013 

1 
Чувашкнигоиз

д. 

10 

 

Демидова Т.В. 

и др. 

Математика, 
ч.1.2.3 (на 
чувашском 

языке), 2013 

1 
Чувашкнигоиз

д. 

9 

 

Моро М.И. и 

др. 

Математика, 
ч.1, 2 (на 
чувашском 

языке), 2013 

2 
Чувашкнигоиз

д. 

6 

 

Демидова Т.В. 

и др. 

Математика, 
ч.1.2.3 (на 
чувашском 

языке), 2011 

2 
Чувашкнигоиз

д. 

9 

 

Моро М.И. и 

др. 

Математика, 
ч.1, 2 (на 

3 
Чувашкнигоиз

д. 

8 



 

чувашском 

языке), 2013 

 

Демидова Т.В. 

и др. 

Математика, 
ч.1.2.3 (на 
чувашском 

языке), 2013 

3 
Чувашкнигоиз

д. 

9 

 

Моро М.И. и 

др. 

Математика, 
ч.1, 2 (на 
чувашском 

языке), 2013 

4 
Чувашкнигоиз

д. 

6 

 

Демидова Т.В. 

и др. 

Математика, 
ч.1, 2 ,3 (на 
чувашском 

языке), 2011 

4 
Чувашкнигоиз

д. 

9 

1.1.3.Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

(Предметная область) 
  

1.1.3.1.3.1 Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

1 

Издательство 

«Просвещение
» 

10 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

2 

Издательство 

«Просвещение
» 

9 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

3 

Издательство 

«Просвещение
» 

8 

1.1.3.1.3.4 
Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

4 

Издательство 

«Просвещение
» 

9 

 
Плешаков А.А. 

Пирĕн 

тавралăх 

(Окружающий 

мир)  

1 
Чувашкнигоиз

д. 

10 

 
Плешаков А.А. 

Пирĕн 

тавралăх 

(Окружающий 

мир)  

2 
Чувашкнигоиз

д. 

10 

 
Плешаков А.А. 

Пирĕн 

тавралăх (Мир 

вокруг нас), 
ч.1, 2  

3 
Чувашкнигоиз

д. 

8 

 
Плешаков А.А. 

Пирĕн 

тавралăх (Мир 

вокруг нас), 
ч.1, 2  

4 
Чувашкнигоиз

д. 

6 



 

1.1.4.1.6.2 
Студеникин 

М.Т. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. Основы 

светской 

этики 

4 Русское слово 8 

 Искусство (Предметная область)   

Изобразительное искусство (учебный предмет)   

1.1.5.1.6.1 

Неменская Л. 

А. / Под ред. 

Неменского 

Б.М, 

Изобразитель
ное искусство 

1 

Издательство 

«Просвещение
» 

4 

1.1.5.1.6.2 

Коротеева Е.И. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразитель
ное искусство 

2 

Издательство 

«Просвещение
» 

4 

1.1.5.1.6.3 

Горяева НА., 

Неменская Л. 

А., Питерских 

А.С. и др. / Под 

ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразитель
ное искусство 

3 

Издательство 

«Просвещение
» 

5 

1.1.5.1.6.4 

Неменская Л. 

А. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразитель
ное искусство 

4 

Издательство 

«Просвещение
» 

5 

Музыка (учебный предмет)   

1.1.5.2.5.1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 

Издательство 

«Просвещение
» 

5 

1.1.5.2.5.2 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 

Издательство 

«Просвещение
» 

8 

1.1.5.2.5.3 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 

Издательство 

«Просвещение
» 

5 

1.1.5.2.5.4 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 

Издательство 

«Просвещение
» 

2 

Технология (Предметная область) 

1.1.6.1.9.1 

Роговцева Н.И 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 1 

Издательство 

«Просвещение
» 

2 

1.1.6.1.9.2 Роговцева Н.И., Технология 2 Издательство 3 



 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 
Н.В. 

«Просвещение
» 

1.1.6.1.9.3 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 
Н.В. 

Технология 3 

Издательство 

«Просвещение
» 

3 

1.1.6.1.9.4 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

и др. 

Технология 4 

Издательство 

«Просвещение
» 

3 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

Физическая культура (учебный предмет) 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. 
Физическая 
культура 

1-4 

Издательство 

«Просвещение
» 

4 

 

СПИСОК УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Клас
с 

Наименовани
е 

издателя(ей) 

учебника 

Кол-

во 

 Филология (предметная область)      

 Чувашский язык для национальных школ  (учебный предмет)  

Артемьева Т.В., 

Волков М.К., Сергеев 
Л.П. 

Чăваш букварĕ 
(Чувашский 

букварь), 2012  

1 
Чувашкнигоиз

д. 

10 

Ермошкина А.А., 

Чернова Н.Н. 

Чăваш азбуки 

(Чувашская азбука), 
2012  

1 
Чувашкнигоиз

д. 

10 

Сергеев Л.П., 

Артемьева Т.В., 

Кульева А.Р. 

Чăваш чĕлхи 

(Чувашский язык), 

2012 

2 
Чувашкнигоиз

д. 

6 

Сергеев Л.П.. 

Артемьева Т.В., 

Кульева А.Р. 

Чăваш чĕлхи 

(Чувашский язык), 

2013 

3 
Чувашкнигоиз

д. 

10 

Виноградов Ю.М., 

Кульева А.Р.. 

Чăваш чĕлхи 

(Чувашский язык), 

2014 

4 
Чувашкнигоиз

д. 

7 

Литературное чтение (учебный предмет)  

Артемьева Т.В, 

Печников О.И. 

Литература вулавĕ. 
(Литературное чтение), 
2014 

1 
Чувашкни
гоизд. 

9 



 

Артемьева Т.В, 

Печников О.И. 

Литература вулавĕ. 
(Литературное чтение), 
2014 

2 
Чувашкни
гоизд. 

5 

Артемьева Т.В, 

Печников О.И. 

Литература вулавĕ. 
(Литературное чтение), 
2014 

3 
Чувашкни
гоизд. 

10 

Артемьева Т.В, 

Печников О.И. 

Литература вулавĕ. 
(Литературное чтение), 
2014 

4 
Чувашкни
гоизд. 

10 

Русский язык (учебный предмет)  

Волков М.К. 
Азбука (на русском 

языке), 2009  
1 

Чувашкни
гоизд. 

10 

Бычков В.И., Беляева 
З.М., Рыбакова А.В. 

Русский язык, 2014 2 
Чувашкни
гоизд. 

5 

Бычков В.И., Беляева 
З.М., Рыбакова А.В. 

Русский язык, 2014 3 
Чувашкни
гоизд. 

10 

Бычков В.И., Беляева 
З.М., Рыбакова А.В. 

Русский язык, 2014 4 
Чувашкни
гоизд. 

10 

 

 

Цифровые образовательные  ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№/п
Название  цифровых  

образовательных  ресурсов 
Учебный предмет Издатель, год выпуска 

 
Начальная школа 
 

(русский язык, 

математика, 
английский язык, 

окружающий мир 

http://nachalka.info 

 

1. «Новая  начальная школа» 

Русский язык, 

математика, 
окружающий мир, 

литературное чтение, 
искусство 

ЗАО 1С, 2008, сеть 
Интернет: 
http://school-collection.edu.ru 

2. 

«Тайны пространства и 

времени для младших 

школьников» 

Окружающий мир, 

математика 
Изд-во: ЗАО «1С», 2008 г. 

3. 
«Окружающий мир. Тесты. 

(1-4)» 
Окружающий мир Изд-во: ЗАО «1С», 2009 г. 

4. 
«Развитие речи. Работа с 
текстом. (1-4)» 

Литературное чтение, 
окружающий мир, 

русский язык 

Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г. 

5. 

Сайт информационной 

поддержки  курса 
«Окружающий мир» 

  

Окружающий мир 
www.n-bio.ru 

  



 

 

Справочно-энциклопедическая учебная литература 
1. Т.В.Шклярова «Школьный орфографический словарь» Начальная школа, 

2011 

2. Т.В.Шклярова «Школьный толково-этимологический словарь» Начальная 
школа, 2011 

3. А.А.Плешаков «Окружающий мир» 1 -4  класс. Комплект таблиц с 
методическими рекомендациями (16 таблиц), 2011 

4. А.А.Плешаков «От земли до неба» Атлас-определитель по природоведению 

и экологии, 2011 

5. А.А.Плешаков «Великан на поляне или первые уроки экологической этики» 

Учебное пособие, 2011 

6. А.А.Плешаков «Зелёные страницы» Книга для чтения, 2011 

 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

 в образовательном учреждении есть доступ в  глобальную сеть  Интернет во всех  

кабинетах начальных классов. Создан сайт школы. На сайте имеется страничка со 

ссылкой на образовательные ресурсы.  

Школа располагает  кабинетами, оборудованными  АРМ,  где 
непосредственно могут заниматься учащиеся начальных классов. Во все классы 

закуплена современная учебная мебель (столы для учащихся, шкафы, классные 
доски), произведен ремонт классных помещений. Для учащихся начального звена 
имеются два туалета, в которых произведен капитальный ремонт, оборудованы 

отдельные кабинки. 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     

образовательных   и   иных потребностей   и возможностей обучающихся (по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

6. 

Литературный 

иллюстрированный 

журнал для детей 

«Кукумбер» 

Литературное чтение 
http://www.bibliogid.ru 

BIBLIO Гид 

http://www.kykymber.ru 

7. 

Литературный журнал для 
детей и взрослых 

«Литературные пампасы»; 

Литературное чтение http://www.epampa.narod.ru 

8. 

Сайт Российской 

государственной детской 

библиотеки 

Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

9. Сайт «Твори, обучаясь!» 
Все предметы 

начальной школы 
http://www.slovotvorhestvo.ru 

10. 

Александрова Э.И. 

цифровые ресурсы к 

учебникам 1-4 

Математика 1-4 класс 
http://www.school-

collection.edu.ru// 



 

1.Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ОП; 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  
(требования к водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, 

освещению); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, 
санузлов); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской); пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

Материально- техническое и информационное оснащение   

образовательного  процесса   обеспечивает возможность: 

• создание и использование информации; 

• создание материальных объектов; 
• физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 

• размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; 

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организация отдыха и питания. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. 

В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 
школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
отнесятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 



 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка  детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержка одарённых детей. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 
порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя 
из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 



 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 
И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 
нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 
детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 
для коррекции нарушения развития. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами («Положение о стимулирующих и 

компенсирующих выплатах…», в котором определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства).  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 



 

мнение Совета школы, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения 
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

 

 Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

– соответствие условий 

физического воспитания 
гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного 

медицинского кабинета, 
динамического расписание 
учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся; 

• эффективная система 
управленческой деятельности 

• реализация планов работы 

методического объединения, 
психологической и учебно-

информационной служб школы 

• реализация плана ВШК 
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– наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 
званий, победители 

профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.; 

• повышение квалификации 

• мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 
• эффективное методическое 
сопровождение педагогической 

деятельности 

– обоснованное и эффективное • эффективная деятельность 



 

3 использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 
ИКТ-технологиями педагогами) в 
образовательном процессе; 

учебно-информационной службы 

школы 

• качественная организация 
работы официального сайта школы 

• повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства школы  

• реализация плана ВШК 
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– наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 
всеми субъектами 

образовательного процесса; 

• качественное правовое 
обеспечение всех направлений 

деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с ООП 

НОО  
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– наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП, 

участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательным процессом; 

• соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной 

деятельности 

• деятельность органов 
государственно-общественного 

управления в соответствии с 
нормативными документами школы 
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– обоснование использования 
списка учебников для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 
включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота 
их использования учащимися на 
индивидуальном уровне. 

• эффективное методическое 
сопровождение педагогической 

деятельности 

• реализация плана ВШК 

 

Предполагаемые мероприятия по формированию необходимой системы 

условий 
1. Курсовая подготовка; 
2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного 

комплекса школы; 

4. Материальное стимулирование участников проекта; 
5. Информационно-образовательные ресурсы и цифровые образовательные 

ресурсы; 

6. Расширение локальной компьютерной сети; 



 

7. Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, методической и 

научно-популярной литературы. 

 

Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 
 

 Объект контроля 

 

Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия  

1. Качество кадрового 

обеспечения введения 
и реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

• обеспечение оптимального вхождения работников 
образования в систему ценностей современного 

образования;  
• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре 
основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  
• овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

2. Исполнение плана-
графика повышения 
квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 
образовательного 

учреждения в связи с 
введением ФГОС 

•  

Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС – не менее 2 в течение 

учебного года. 

•  

Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС - не менее 1 в 

течение учебного года. 

•  

Заседания методических объединений учителей по 

проблемам введения ФГОС - не менее 2 в течение 

учебного года. 

•  

Конференции участников образовательного 

процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, 

её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС – не реже 1 раза в год. 

•  

Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения – по мере 



 

необходимости. 

•  

Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

и Новой системы оплаты труда – в течение 

учебного года по плану методической работы. 

•  

Участие педагогов в проведении мастер-классов, 
круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС - в течение учебного года по плану 

методической работы. 

3. Реализация плана 
научно-методической 

работы 

(внутришкольного 

повышения 
квалификации) с 
ориентацией на 
проблемы введения 
ФГОС основного 

общего образования. 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 
возможной коррекцией по мере необходимости. 

   

 


