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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МБОУ СОШ №15 реализует основную образовательную программу начального общего образования с 

учетом возможностей Учебно-методического комплекса «Перспектива» на базовом уровне. 

Нормативные сроки освоения программы – 4 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования по УМК «Перспектива» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); на основе анализа деятельности  МБОУ СОШ №15 с учетом 

возможностей Учебно-методического комплекса «Перспектива». 

Образовательная программа «Перспектива» представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из ко-

торых является самостоятельным звеном деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ об-

разует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного уч-

реждения. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования.  Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям разви-

тия и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого раз-

вития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения карти-

ны мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от нацио-

нальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным  учреждени-

ем через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы. Вне-

урочная деятельность организуется через курсы по направлениям: духовно- нравственное направление, со-

циальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное. 

Возрастные особенности обучающихся начального общего образования 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребён-

ка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к учебной деятель-

ности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим ми-

ром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуще-

ствлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ граждан-

ской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково- символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и от-

ношений объектов; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова-

тельного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности пер-

вой ступени общего образования. 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы. 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

- Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

- Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего образова-

ния. 

- Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 

- Обеспечение разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (в том числе, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

- Обеспечение личностного роста обучающихся в безопасной экологичной и здоровьесберегаю-

щей среде посредством решения ими самостоятельно и в команде учебных и жизненных задач, фор-

мирования навыка принятия взвешенных решений и самостоятельных действий. 

- Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно¬технического творчества и 

проектно¬-исследовательской деятельности. 

- Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей. Сохранение и укрепление физического, психиче-

ского и социального здоровья учеников, их безопасности. 

- Включение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в процессы познания, проектирования, преобразования и развития внутришколь-

ной и внешкольной социальной среды. 

Принципы   и   подходы  формированию и реализации образовательной программы. 

УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно- образовательную среду для 

начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методиче-

ских принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое поло-

жение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной 

средой, системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего поколения 

системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной самореали-

зации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны. 

Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система деятельностного метода (Л.Г. 

Петерсон), синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода неконфлик-

тующие между собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций преемственно-

сти научных взглядов с традиционной школой. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, реа-

лизуемых в УМК «Перспектива» (проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-

диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентаци-

онные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение 
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для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учеб-

ного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, иннова-

ционной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толе-

рантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионально-

го состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результа-

та) 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 деятельно-

сти 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; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обу-

чающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и рас-

ширение зоны ближайшего развития. 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и своевременное 

внесение корректив в планы; 

- информационной компетентности участников образовательного процесса о происходящем в школе; 

- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации задач 

развития школы. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания содержат описание целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося, осво-

ившего основную образовательную программу начального общего образования, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья, задают ориентиры оценки личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, относятся готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их инди-

видуально- личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

К предметным результатам обучающихся относятся освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежа-

щая в основе современной научной картины мира. 

Образовательная среда в учреждении создает необходимые условия для организации активных форм обуче-

ния, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность обучения. 

Моделируя образ выпускника  МБОУ СОШ №15, как обобщенный результат освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования, мы исходим из того, что он представ-

ляет собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым 

содержанием. А значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот 

базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально содействовать школа. 

Портрет выпускника начальной школы»: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, вы-

сказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому тру-

ду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конст-

руктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информаци-

онном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

C учетом специфики содержания следующих предметных областей, включающих в себя конкретные учеб-

ные предметы, обучающийся должен получить возможность их освоения на уровне, обеспечивающем ус-

пешное обучение на следующих уровнях общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретиче-

ских моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным си-

туациям. Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной про-

граммы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпу-

скников 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включает-

ся такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешно-

го обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной ра-

боты учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осу-

ществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (портфеля 

достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного мате-

риала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью за-

даний базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уро-

вень обучения.  
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяю-

щих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения дан-

ного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,   имеющие   более   

высокий   уровень   мотивации   и   способностей.   В повседневной практике обучения эта группа целей 

не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевти-

ческого характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентиро-

ванные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итого-

вого контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонст-

рировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не являет-

ся препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учет достижения планируемых результатов 

этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 

посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитывать при определе-

нии итоговой оценки. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» на основе УМК «Перспектива» В результате изу-

чения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

УУД 
У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность  для формирования 

Личностные - внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

- социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы к учению; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе кри-

териев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя на-

рода, гражданина России, чувства соприча-

стности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности челове-

ка за общее благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведе-

ния; 

-  

- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, вы-

раженного 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 самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на осно-

ве учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации 

её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочте-

ний и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им, выражающихся в по-

ступках, направленных на помощь и обеспечение бла-

гополучия. 
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Регулятивные Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; 

- учитывать установленные правила в плани-

ровании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату (в случае работы в инте-

рактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения дейст-

вия 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учеб-

ные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; 

- 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, акту-

альный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе са-

мом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- использовать знаково-символические средст-

ва, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы для решения задач; 

- строить сообщения в устной и  письменной 

форме; 

- выделять существенную информацию из сооб-

щений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

- осуществлять анализ объектов; 

- осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения; 

- обобщать; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения за-

дач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окру-

жающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для ре-

шения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в уст-

ной 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 не-

достающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, само-

стоятельно выбирая основания и критерии для указан-

ных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее ус-

тановление причинно- следственных связей; 

- - произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 
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Коммуни- 

кативные 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической формой ком-

муникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у лю-

дей различных точек зрения, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодей-

ствии; 

- учитывать разные мнения в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение; 

- договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности; 

- строить понятные для партнёра высказыва-

ния, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; использо-

вать речь для регуляции своего действия; 

- - адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

- продуктивно содействовать разрешению кон-

фликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необ-

ходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

УУД Выпускник научится 
Выпускник получит возможность научиться 

Поиск информа 

ции и понима 

ние 

прочитан ного 

- находить в тексте конкретные сведения, 

факты; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, со-

ставлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основ-

ные события и устанавливать их последо-

вательность; - сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

- понимать информацию, представлен-

ную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказываю-

щих приведённое утверждение; характери-

зовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представлен-

ную разными способами; 

- понимать текст, опираясь на информа-

цию, жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

 

 использовать формальные элементы текста (на-

пример, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информа-

ции; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из несколь-

ких источников. 

- составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о   прочитанном. 
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Преобраз 

ование и 

интерпре 

тация ин-

форма ции 

- 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, осно-

вываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

- делать выписки из прочитанных текстов с учё-

том цели их дальнейшего использования; 

Оценка 

информа 

ции 

- высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенно-

сти и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; - на основе 

имеющихся знаний, жизненного опыта подвер-

гать 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. 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (противо-

речивую) 

информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обу-

чающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз-

мещаться в Интернете. 

УУД 
 

Выпускник научится 

Выпускник получит воз-

можность научиться 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютеро м 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной сис-

темы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения. 

- организовывать систему папок 

для хранения собственной инфор-

мации в компьютере. 

Технология ввода 

информации в ком-

пьютер: ввод тек-

ста, запись звука, 

изображения 

, цифровых данных 

- вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото и видеокамеры, мик-

рофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; наби-

рать текст на родном языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- сканировать рисунки и тексты. 

-использовать программу распозна-

вания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и по-

иск 

информации 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим па-

раметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или про-

цесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно- научных наблю-

дениях и экспериментах, используя камеру, микрофон и др., 

также в ходе опроса людей; 

- редактировать текст, цепочки изображений, видео и аудио-

записи, фотоизображения; 

- пользоваться основными функциями текстового редактора; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях раз-

ного вида; 

-  

- Грамотно формулировать за-

просы при поиске в Интернете и  

базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и со-

хранять найденную ин-

формацию; 

- критически относиться к ин-

формации и к выбору источника 

информации. 
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Создание, пред-

ставление и пере-

дача сообщений 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ; 

- создавать сообщения с использованием иллюстраций, ви-

деоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой ауди-

торией; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; создавать изо-

бражения, пользуясь графическими возможностями компью-

тера; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произве-

дения с использованием компьюте-

ра и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

Планировани е 

деятельност и, 

управление и орга-

низация 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компью-

терно-управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, со-

ставлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько дей-

ствий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процес-

сов внешнего мира. 

- проектировать несложные объ-

екты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

- моделировать объекты и процес-

сы реального мира. 

 Предметные планируемые результаты. 

Русский язык 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать формиро-

вание языковой компетенции. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамма-

тических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, вы-

бирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познава-

тельных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне начального общего образования должны 

быть ориентированы на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-

вовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего ре-

чевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для по-

нимания и получения дополнительной информации. 

Родной (русский) язык: 

Освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-
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языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения род-

ным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических ка-

тегорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных за-

дач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познава-

тельных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном (русском) языке: 

Освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как осо-

бого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственно-

сти; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознан-

но воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпрета-

ции, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием эле-

ментарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный язык" на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать фор-

мирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения в совокупности 

ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого пове-

дения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знаком-

ства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы». 

Математика и информатика (математика) 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процес-

сов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2)овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математи-

ческой речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3)приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследо-

вать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграм-

мами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5)приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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 Обествознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор-

мационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты 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 вероиспове-

дания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и цен-

ностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствова-

нию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исла-

ме, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основан-

ной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать со-

гласно своей совести; 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной тради-

ции (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 

её 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, регули-

ровать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общест-

венными 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 празд-

ники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 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, регули-

ровать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, обществен-

ными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законныхинтересов 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 празд-

ники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 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, регули-

ровать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, обществен-

ными 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 аспектахчеловеческого 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 празд-

ники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 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, регули-

ровать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, обществен-

ными явлениями; 
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– 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 мо-

раль, 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, иуда-

изма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского 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, регули-

ровать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общест-

венными 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, государ-

ству, 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, регули-

ровать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) 

этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, обще-

ственными 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 гуманитар-

ных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Музыка 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-

нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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Изобразительное искусство 
1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры род-

ного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятель-

ности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мульти-

пликации и пр.). 

 Технология 
1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

3.  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки мате-

риалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, худо-

жественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопо-

мощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 
1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья че-

ловека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физи-

ческое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах ус-

пешной учебы и социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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                        1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ               ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) обучающихся является существенной составляю-

щей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя и образовательного учреж-

дения в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности учительского коллектива определяется по глу-

бине, прочности к систематизации знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе оценки достижения 

планируемых результатов. 

Требования к оцениванию 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения образова-

ния (п.13 Стандарта). 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных обра-

зовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей 

ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего образова-

ния. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Формы и методы оценки 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - продуктивные задания (задачи) по 

применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационно-

го продукта: вывода, оценки и т.п. 

- метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 

ученика познавательных, регулятивных и коммуникативных действий; 

- диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдений и т.д.). Диагностика предполагает проявления учеником качеств своей лич-

ности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных 

целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личной безопасности, конфиденциальности требуют про-

водить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной дея-

тельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников; 

- результаты коммуникативных и информационных умений, 

- результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщённых способов деятельности, 

- портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления информации об образова-

тельных результатах ученика (Приложение. «Положение о портфолио учащегося»). 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов. 

Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобре-

тённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Механизм оценки достижений обучающихся 

Личностные достижения 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиден-

циальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио-
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нальному статусу обучающегося. 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 успеш-

ную реализацию задач начального общего образования. 

Формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного 

развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в про-

цессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического кон-

сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающих-

ся или педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом. 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация результа-

тов 

 

1. 

Наблюдения,  

тестирование 

Педагоги, рабо-

тающие с ребёнком 

В течение обучения Наблюдения, тестиро-

вание 

2. Анкетирование Психолог Входное – 1 класс 

 Промежуточные 2-3 класс 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

Предметные достижения 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний и их применение при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному предмету). 

№ 

п/п 

Процедура оце-

нивания 

Содержание Критерии 

оцениван ия 

Кто оце-

нивает 

Сроки Фиксация ре-

зультатов 

1. Стартовая кон-

трольная работа 

Определяет актуальный уро-

вень знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а так-

же намечает «зону ближайше-

го развития» и предметных 

знаний, организует коррекци-

онную работу в зоне актуаль-

ных знаний 

5-бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2. Текущие Диагно-

стиче ские 

работы 

Направлена на проверку поопе-

рационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Учитель КТП 

учителя 

Классный 

журнал 

3. Самостоя тельная 

работа 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию ре-

зультатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и уг-

лубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания состав-

ляются на двух уровнях: 1 (ба-

зовый) и 2 (повышенный) по 

основным предметным содер-

жательным линиям 

5-бальная 

система 

Учитель в течение 

года 

Классный 

журнал 

4. Проверочная 

 работа 

Предъявляет результаты (дос-

тижения) учителю и служит ме-

ханизмом управления и кор-

рекции следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. 

5-бальная 

система 

Учитель в течение 

года 

Классный 

журнал 
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5. Итоговые кон-

трольные работы 

Направлена на проверку поопе-

рационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Администр 

ация 

По приказу о 

промежуточ ной 

аттестации 

Классный 

журнал 

6. Итоговые кон-

трольные работы 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и разви-

вающего эффекта обуче-

ния. Задания разного 

уровня по сложности (ба-

зовый, повышенный) 

5-бальная 

система 

Администр 

ация 

По итогам 

учебного  

года 

Классный 

Журнал 

7. Итоговая ком-

плексная работа 

(по тексту) 

 Уровень 

сформиро 

ванности 

УУД по 

предметн ым 

областям 

Учитель, ад-

министра 

ция 

По итогам 

учебного го-

да 

Протокол 

8. Предметные 

олимпиады раз-

ного уровня 

Задания рассчитаны на про-

верку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обуче-

ния. Задания разного уровня, 

как по сложности (базовый, 

повышенный) 

По услови-

ям проведен 

ия 

Организато ры 

конкурса 

По Пла-

ну ГМО 

Портфолио 

9. Предметные кон-

курсы разного 

уровня 

Задания рассчитаны на про-

верку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обуче-

ния. Задания разного уровня, 

как по сложности (базовый, 

повышенный 

По услови-

ям проведен 

ия 

Организато ры 

конкурса 

По от-

дельному 

плану 

Портфолио 

Метапредметные достижения 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные 

действия. 

Метапредметные результаты определяются также путём вынесения оценки сформированности большинства 

познавательных учебных и навыков работы с информацией, опосредованную оценку сформированности 

коммуникативных и регулятивных действий из итоговых контрольных работ по предметам и итоговой ком-

плексной работе на межпредметной основе. 

Критерии оценивания: Уровень освоения УУД (базовый, повышенный) 

№ п/п Процедура оце-

нивания 

Критерии 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация ре-

зультатов 

1. Итоговые кон-

трольные работы 

по предметам 

Уровень ос-

воения УУД 

Учитель По приказу о проме-

жуточной аттестации 

Аналитическая 

справка 

2. Комплексная ра-

бота 

Уровень ос-

воения УУД 

(ДБУ, ДПУ) 

Администрация По итогам года (ап-

рель. май) 

Аналитическая 

справка 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, поэтому 

формой оценки деятельности школы является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговой ком-

плексной работы. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального обще-

го образования 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных дос-

тижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего 

образования являются предметные и метапредметные результаты. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных обра-

зовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, 
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2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируе-

мых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующей 

ступени образования 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения) 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной 

работы. 

Решение об успешном освоении программы начального общего образования и переводе Педагогиче-

ский совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной програм-

мы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода 

о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одно-

временно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию на-

меченных задач на следующей ступени обучения. 
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 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Место и роль программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования кон-

кретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образова-

тельно-воспитательных программ и служит основой разработки учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации разви-

вающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями са-

мих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся уни-

версальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образова-

нию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образо-

вания и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готов-

ности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государствен-

ный заказ системе образования. 

Целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности чело-

века за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уваже-

ния истории и культуры каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию по-

мощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собствен-

ное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности 

и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремле-

ния следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечествен-

ной художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и твор-

чества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контро-

лю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечис-

ленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредмет-

ный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и са-

моразвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в ос-

нове организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структур-

ные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успеш-

ности обучения в образовательном учреждении. 

Функции универсальных учебных действий. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непре-

рывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компе-

тентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования пси-

хологических способностей обучающегося. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществ-

ляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и раз-

витие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Так: 

       -из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

-из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о се-

бе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как ре-

зультат самоопределения; 

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

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, отно-

шений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключа-

ется в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразова-

ния и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия само-

регуляции), познавательный и коммуникативный. 

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 пове-

дения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной дея-

тельности 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 деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня уче-

ние? – 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 относят-

ся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного резуль-

тата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характе-

ристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнару-

жения 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; внесение изменений в результат своей деятель-

ности, исходя из 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 ситуа-

ции 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; применение методов инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- 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; извлече-

ние необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второ-

степенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой инфор-

мации; 

- 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 сущест-

венные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть. 

Логические универсальные действия: 
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- 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 дея-

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегри-

роваться 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 участ-

ников, способов взаимодействия; 

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

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных спосо-

бов 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 условия-

ми коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов УМК «Перспектива» 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных пред-

метных дисциплин. Требования к уровню освоения универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-

ние», «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения оп-

ределенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД: 

 Коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректиро-

вать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответст-

вии с коммуникативной задачей. 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними. 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать страте-

гию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной дея-

тельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное чтение 
Математика 

Окружающий мир 

личностные жизненное само-

определение 
нравственно- этическая 

ориентация 

смысло образование нравственно- этиче-

ская ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритми-

зация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая куль-

тура и др.) 
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Познавательные  

общеучебные 

моделирование (пере-

вод устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, про-

извольные 

и осознанные устные и 

письменные высказыва-

ния 

моделирование, выбор 

наиболее 

эффективных спосо-

бов решения задач 

широкий спектр 

источников информа-

ции 

познавательные 

логические 

формулирование личных  языковых, нравст-

венных проблем. Самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, при-

чинно-следственные связи, логические рас-

суждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продук-

тивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Русский язык. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, ус-

тановления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий – замеще-

ния (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобра-

зования модели (видоизменения слова). 

Литературное чтение. 

Учебный предмет «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 гра-

ждан; 

- 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, соотне-

сения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенно-

стей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий геро-

ев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Родной (русский) язык 

Изучение Родного (русского) языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успеш-

ное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение на родном (русском ) языке 

Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают формирование всех видов универ-

сальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение на родном (русском) языке — это осмысленная, творческая духовная деятельность, ко-

торая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эсте-

тического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. По-

нимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словар-

ного запаса. 
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Математика. 

На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у обучающихся познава-

тельных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, пла-

нирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных ус-

ловий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ информацион-

ной грамотности.Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия.Моделирование включает в свой состав знаково-символические дейст-

вия: замещение, кодирование, декодирование.С их освоения и должно начинаться овладение моделировани-

ем. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существую-

щих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Окружающий мир. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать досто-

примечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, настоя-

щее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 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 элементар-

ных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

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

информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объ-

ектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; уста-

новления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

Музыка. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы: эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для форми-

рования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовы-

ражении.Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и тра-

дициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поли-

культурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять 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. 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятив-

ных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природ-

ного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, анало-

гий, 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 соответ-

ствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, но-

вой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной са-

мооценки и самоуважения учащихся. 

Технология. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обуслов-

лена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универ-

сальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непо-

средственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения за-

дач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ори-

ентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школь-

ного 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; формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей:формирование картины мира материальной и ду-

ховной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного вооб-

ражения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план дейст-

вий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при раз-

личных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преобразовательных дейст-

вий;развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конст-

руктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на ос-

нове эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потребле-

нии информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самооп-

ределению. 

Физическая культура. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в ми-

ровом 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 стра-

тегий совладания 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 оцени-

вать 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 дос-

тижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совме-

стной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые корректи-

вы в интересах достижения общего результата). 
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Формирование УУД на разных этапах обучения в начальной школе по 

УМК «Перспектива» 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и  принимать 

следующие базовые ценности: 

«доб-

ро»,«терпение»,«родина»,«при

рода», «семья». 

2. Уважать свою семью, своих 

родственников, ценить роди-

телей. 

3. Освоить роль ученика; 

формирование интереса (моти-

вации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точ-

ки зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руково-

дством учителя. 

2. Определять цель вы-

полнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельно-

сти, в жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

3. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятельно-

сти, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить нуж-

ную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и различ-

ное. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простей-

шие нормы речевого эти-

кета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в парной 

работе. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точ-

ки зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и вне-

учебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно. 

4. Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя. 

5. Соотносить выполнен-

ное задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальней-

шем. 

7. Оценивать выполнение 

своего задания по следую-

щим критериям: легко вы-

полнять, возникли 

сложности при выполнении. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; оп-

ределять круг своего «незна-

ния». 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, са-

мим задавать вопросы, нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по несколь-

ким основаниям; находить 
закономерности; самостоятель-

но продолжать их по установ-

ленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; составлять простой план. 

5. Определять, в каких источ-

никах можно найти необходи-

мую информацию для выпол-

нения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

4. самостоятельные простые 

выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и пони-

мать других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуациях. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-

но-популярных книг, по-

нимать прочитанное. 

. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы (зада-

чи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг дру-

га», «понимать позицию друго-

го». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желание 

продолжать свою учебу. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуации и 

поступки героев художе-

ственных текстов с точ-

ки зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно опреде-

лять важность или необхо-

димость выполнения раз-

личных задания в учебном 

процессе и жизненных си-

туациях. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности 

самостоятельно. 

4. Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать вы-

полнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дейст-

вий на определен-

ном этапе. 

7. Использовать в рабо-

те литературу, инстру-

менты, приборы. 

8. Оценивать вы-

полнение задания 

по заранее извест-

ным критериям. 

1.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; оп-

ределять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого мате-

риала. 

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материа-

ла; отбирать необходимые ис-

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопе-

дий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и пони-

мать 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 худо-

жественных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы (зада-

чи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 
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4 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к другим 

народам, принятие цен-

ностей других народов. 

Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образователь-

ного маршрута. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуации и 

поступки героев художе-

ственных текстов с точ-

ки зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Самостоятельно фор-

мулировать задание: оп-

ределять его цель, пла-

нировать алгоритм его 

выполнения, корректи-

ровать работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно оце-

нивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литерату-

ру, ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

Самостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг 

своего незнания; планиро-

вать свою работу по изуче-

нию незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источни-

ки информации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электрон-

ные диски, сеть Интер-

нет). 

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовы-

вать её, представлять ин-

формацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

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 учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных по-

зиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в ра-

боте группы, распре-

делять роли, догова-

риваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия коллек-

тивных решений. 

В УМК «Перспектива» УУД рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в органи-

зации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, 

выраженных в категориях: 

 знаю/могу, 

 хочу, 

 делаю. 
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Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир (результат 

педагогического воздействия, приня-

тый и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные универ-

сальные учебные дейст-

вия 

Воспитание лич-

ности (нравст-

венное развитие; 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» «Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универ-

сальные учебные дейст-

вия 

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показы-

ваю и делаю» 

Познавательные универ-

сальные учебные дейст-

вия 

Исследовательская 

культура 
«Я учусь» «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные уни-

версальные учебные 

действия 

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

«Я и Мы» 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценности многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. Для достижения указанных личностных результатов в учебни-

ках 1 – 4 классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой с этой целью используются сюжеты и пер-

сонажи из русских народных сказок: «Гуси-лебеди», «Марья-Искусница», 

«Вершки и корешки», «Репка», «Теремок» и др., и сказок зарубежных авторов: «Снежная королева», «Бре-

менские музыканты», «Красная шапочка», «Белоснежка и семь гномов» и т. д. 

В учебник математики введены задания, направленные на воспитание человека, способного забо-

титься о других людях, проявлять сочувствие и оказывать помощь нуждающимся, соблюдая общепринятые 

этические нормы. Например, в теме «Разговор о величине» в учебнике 1 класса (ч. 1, с. 7) даётся серия кар-

тинок «Что не так нарисовал художник», работая с которыми дети должны понять, что в транспорте млад-

ший должен уступить место старшему и т. п. Воспитательное значение также имеют и сюжеты текстовых 

задач: дети оказывают посильную помощь по хозяйству, участвуют в работе по благоустройству террито-

рии, ухаживают за цветами, кормят домашних животных и птиц, изготавливают кормушки и скворечники, 

заботятся о младших, учатся оказывать внимание своим друзьям, поздравляя их и даря подарки, и т. д. (ч. 2, 

с. 41, № 1 и др.). 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой нашей 

страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников  подобраны таким образом, чтобы 

младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой державе. Дети узнают о 

географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России 

также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности 

при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, 

где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится уста-

новка на воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонацио-

нального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, воспи-

тывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного твор-

чества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других 

народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и при-

роде, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую сказки. Во-

просы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, ува-

жение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов (рус-
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ская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осоз-

нают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого на-

рода. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «Край род-

ной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим 

рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. 

Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репро-

дукциями картин известных русских художников. 

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с некоторыми 

важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмит-

рий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. 

Пескова об Отечестве. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в кото-

ром дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом россий-

ской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом 

же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях. 

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение поня-

тия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей страны, вводится 

представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли 

русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение. 

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются в 

разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого 

Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1 – 4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для 

России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих 

отраслях, а также технологическими процессами современных производств Российской Федерации, работой 

промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. 

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов раз-

ных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при зна-

комстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государствен-

ной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благо-

даря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе 

которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для 

всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнооб-

разных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждо-

го 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 со-

держания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о России по 

различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах- миллионерах, музеях России позво-

ляют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба 

формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку) тексты о Рос-

сии предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о русских национальных костюмах, о 

российских городах, об известных людях России, о персонажах русских мультфильмов и кино и многие дру-

гие позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Основной особенностью раздела Storyland яв-

ляется то, что это встроенная в учебник книга для чтения, представляющая собой русскую сказку, перело-

женную на английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о рыбаке и рыбке» (The Fisherman and 

the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower). 

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке позво-

ляет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее духовное богатство 

и красоту. 

 



34 

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива» коструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности    

УУД(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – 

синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными 

(надёжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение соответствующих 

УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить как общий подход к решению, так и выбор не-

обходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые 

из её условий. 

Пример конструирования задачи по работе с текстом 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. Ч.1, стр.10) 

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных (или слово-

сочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его). 

2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события дальше, 

что ещё могло бы находиться, произойти на острове?). 

3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает как выглядел остров до и по-

сле превращения). 

4. Анализ: Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение. 

5. Синтез: Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это один и тот 

же остров. 

6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, кора-

бельщики называют «чудом»?). 

Использование информационно-коммуникационных технологий в формировании универсальных учеб-

ных действий в соответствии с УМК «Перспектива» 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования оп-

ределяет необходимость использования ИКТ. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обу-

чающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соот-

ветствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формиро-

вания ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия для оценки и коррекции выполненного действия. При освоении по-

знавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных уни-

версальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 
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- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). Формирование

 ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- деятельностного под-

хода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирова-

ния ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных дейст-

вий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом спе-

цифики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с инфор-

мацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. 

Формирование элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что учитель сам осуществляет универсаль-

ные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

УМК «Перспектива» включает задания с использованием ИКТ для формирования универсальных учебных 

действий. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при перехо-

де от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образователь-

ной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках ос-

новной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной образова-

тельной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживае-

мые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обу-

чение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости орга-

низма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физиче-

ской и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития 

ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обес-

печивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения 

им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; 

усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умствен-

ная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформи-

рованность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в соци-

альном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возник-

новения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание де-

тей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произ-

вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содер-

жания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и само-

сознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмо-

ционального предвосхищения и прогнозирования.  
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Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутрен-

ней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность воспри-

ятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познаватель-

ную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность дейст-

вовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность пред-

полагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалоги-

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отно-

шении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все боль-

шей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответст-

вующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и пла-

номерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможно-

сти соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для 

ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответст-

вии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выпол-

няемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образова-

ния должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и  пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уро-

вень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

–необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

–совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ве-

дущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохране-

нии значимости учебной деятельности); 

–недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, свя-

занной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформи-

рованности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

–недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориен-

тиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки сформированности УУД обучающихся. 

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные УУД: смыслообразование 

и самоопределение и регулятивные УУД 
Адекватная школьная мотивация. 

Внутренняя позиция обучающегося 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная постановка целей 

Личностные, регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные 

Сформированность учебной деятельно-

сти (УД). Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения 

Высокая успешность в усвоении учеб-

ного содержания. Предпосылка пере-

хода к самообразованию 

Коммуникативные (речевые),  

регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме» 

Коммуникативные,  

регулятивные 

Рефлексия. Сотрудничество и коопера-

цию с учителем и сверстниками 

Осознанность и критичность учебных 

действий 
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2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования 

Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли тек-

ста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективно-

го решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение уст-

ными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рас-

суждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого мате-

риала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на ос-

нове информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Ов-

ладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной рабо-

ты. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение со-

держания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собствен-

ных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мяг-

ких, звонких и глухих. 

Слог как   минимальная   произносительная   единица.   Деление   слов   на   слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обо-

значения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с инто-

нациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчи-

вым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
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• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных карти-

нок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непар-

ных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости— глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непар-

ный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонети-

ческий разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абза-

ца.нание алфавита:   правильное   название   букв,   знание   их   последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представ-

ление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и при-

ставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Раз-

личение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существитель-

ных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существи-

тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 

2, 3- му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 

в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных ме-

стоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, от-

вечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаго-

лов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфо-

логический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второ-

степенных членов предложения.  
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Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предло-

жении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов вы-

бора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова;  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;   

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность,обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использовани-

ем разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказы-

вания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и пере-

становок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чте-

нию целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу 
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скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого  

 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, исполь-

зование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, за-

медляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу тек-

стов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступ-

ных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и кор-

рекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные 

виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практиче-

ское освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных 

связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их 

озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоя-

тельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным сло-

вам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и 

точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в об-

щении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по  теме, слушать вы-

ступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-

изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обста-

новки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль бе-

седы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение це-

лей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читате-

лю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Пер-

вые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, спра-

вочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая пе-

чать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-

популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, 

умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать 

на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны 

звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) 

картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использовани-

ем выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в худо-

жественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мо-

тивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; на-

хождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 
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Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный вы-

борочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рас-

сказ. 

 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, ско-

роговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведе-

ниях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. 

Приобщение к культурным, духовно- нравственным традициям России. 

Осмысление    нравственно-этических     понятий,     раскрытых     в     литературно- 

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедли-

вость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных 

героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не же-

лаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание 

избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных 

персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неува-

жении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с 

друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомо-

щи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с 

помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым положительным 

героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведе-

ния, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение глав-

ной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержа-

нии текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой гово-

рящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумы-

вать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и ре-

пликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опо-

рой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями нацио-

нального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание не-

большого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной 

мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем за-

кончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление 

устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последо-

вательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания 

заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в письменной речи выра-

зительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведе-

нию), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов 

описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечествен-

ной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные 

для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, при-

ключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разно-

образие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного 

чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи 



42 

 

 

 (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рас-

сказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и 

природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористиче-

ские произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка- обучалочка», предназна-

ченные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится рекомендательный список литературы для 

свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художе-

ственной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рас-

сказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описа-

ния (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские ху-

дожественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — уз-

навание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, 

выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и вырази-

тельных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включе-

ние в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета 

сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразитель-

ное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с деформированным 

текстом (установление причинно- следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе худо-

жественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление      произведений       словесно-художественного,       музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выра-

жение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

Русский (родной) язык 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расшире-

ние знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов 

России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением 

языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических 

ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, раз-

витие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенст-

вование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответст-

венного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельно-

сти в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели обще-

ния, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним 

из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализи-

ровать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, сти-

листической принадлежности.  

Литературное чтение на родном (русском) языке 

      В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 
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      Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружаю-

щем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, 

помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятель-

ности». 

     

 При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого ха-

рактера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях ма-

лых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, рит-

мичности и музыкальности стихотворной речи). 

        Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, участвовать в беседе, 

слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять 

доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

        Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного чтения уча-

щихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о живот-

ных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

        Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение со-

держания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориен-

тировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату 

и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нрав-

ственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закреп-

ление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, само-

стоятельное разучивание игр из книг-сборников.  

Английский язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитатель-

ным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. При-

ветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты пи-

тания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказ-

ки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увле-

чения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и ин-

терьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностран-

ном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности   В русле говорения 

1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание,рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 
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• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом ма-

териале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения    Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосо-

четаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие ог-

лушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ди-

фтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продук-

тивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как эле-

менты речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (напри-

мер, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 

-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в ут-

вердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоя-

щем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространён-

ные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая      

форма      глагола.       Глагол-связка       to       be.       Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по прави-

лам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, 

very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названия-

ми стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (сти-

хами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принято-

го в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
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Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным слова-

рём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предло-

жения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выпи-

сывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразова-

тельные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультиме-

дийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобре-

таются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятель-

ности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление мно-

гозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, зна-

ки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скоб-

ками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; ум-

ножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, ок-

ружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-
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нус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое изме-

рение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фикси-

рование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Соз-

дание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Приме-

ры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окру-

жающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

 Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Гео-

графическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их осо-

бенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена 

времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её   составляющие   (температура   воздуха,   облачность,   осадки,   ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозна-

чение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе на-

блюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организ-

мов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их 

разнообразие.  Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пи-

ща). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, расти-

тельноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние жи-

вотные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, расте-

ния, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для живот-

ных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

 

 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана при-

роды). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое зна-

чение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полез-

ных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Ги-

гиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каж-

дого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных 

— долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при поль-

зовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Роди-

на», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государст-

венный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Консти-

туция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное              благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни 

городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особен-

ности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Ува-

жительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных дет-

ских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республи-

ка): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдаю-

щегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культур-

ной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская им-

перия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая куль-

тура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера теле-

фонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, пере-

греве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый ком-

плекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православ-

ной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской куль-

туры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по отношению к установ-

ленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырех основных тематиче-

ских разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержа-

тельные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни че-

ловека и общества.  
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Четвертый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Вто-

рой и третий тематические разделы (уроки 2-29), дифференцируют содержание учебного курса примени-

тельно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем родителем (законным представителем) по-

лучит представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими ее харак-

теристиками. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» Россия — наша Родина. Введение в православную 

духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православ-

ный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья 

и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально-

го народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» Россия — наша Родина. Введение в исламскую духов-

ную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в ис-

ламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравствен-

ные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духов-

ную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буд-

дийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Оте-

честву. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную 

традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синаго-

ги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повсе-

дневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским кален-

дарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» Россия — наша Родина. Культура и религия. 

Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители преда-

ния в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религи-

озной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обря-

ды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семей-

ные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Пат-

риотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значе-

ние в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в куль-

турах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса 

в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовер-

шенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. ПРИПо выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной куль-

туры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы ми-

ровых религиозных культур, основы светской этики. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религи-

озных культур, основы светской этики. 
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Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зри-

тель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единич-

ное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстети-

ке: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусст-

ва:сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.  

 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху-

дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей,Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобра-

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окру-

жения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выра-

зительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 

и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средст-

вами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конст-

руирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различны-

ми материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягива-

ние формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навы-

ков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, ору-

дий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пере-

плетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизон-

таль, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёр-

ной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмо-

ционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с по-

мощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходст-

во и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в ком-

позиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную пого-

ду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

 

 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов при-

роды. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. 

К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказ-

ками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и ду-

ховной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ совре-

менника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выра-

зительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, состра-

дание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов бы-

та, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жиз-

ни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природ-

ных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразитель-

ного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструи-

рование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение 

с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объ-

ёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, жи-

вописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мел-

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искус-

ства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное про-

явление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, мар-

шевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и по-

этический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историче-

ское прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (ме-

лодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразитель-

ный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интона-

ций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания про-

изведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звуко-

записи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инстру-

менты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокуль-

турных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержа-

ние, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архи-

тектура, техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусст-

ва разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выра-

зительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как ис-

точнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предмет-

ной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление со-

трудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплоще-

ние). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отноше-

ний в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механи-

ческих и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
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применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их де-

коративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инстру-

ментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;  

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выпол-

нение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изде-

лия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие ор-

наменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графиче-

ских изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графиче-

ских изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техниче-

ских, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции из-

делия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим, функциональным, декора-

тивно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. Информация, её 

отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Про-

стейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностя-

ми, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характе-

ристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 
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Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования пра-

вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измере-

ние длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокраще-

ний во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; ку-

вырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное поло-

жение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в 

упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со схо-

дом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного харак-

тера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с эле-

ментами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изме-

няющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по-

следующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыги-

вание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча 

в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Подвижные и спортивные 

игры. На материале гимнастики с основами акробатики:игровые задания с использованием строевых упражне-

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения накоординацию, выносливость 

и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и ко-

ординацию. 

На материале спортивных игр:Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мя-

ча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры 

на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале во-

лейбола. Подвижные игры разных народов. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне» 

Общеразвивающие упражненияНа материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпа-

дов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и по-

переменно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражне-

ний, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль-

ные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко из-

меняющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведе-

ние заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 

на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение ша-

гом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локаль-

ное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением 

в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отяго-

щением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя 

и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в ру-

ках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами впра-

во и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах.На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах по-

очерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дис-

танцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равно-

мерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положе-

ний; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и раз-

личными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по размет-

кам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лы-

жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лы-

жах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с про-

хождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дис-

танций. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Кон-

цепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике, программно-

методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного учреждения. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотруд-

ничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: Школа искусств, Краеведческий музей, Центр семейного и детского чте-

ния, музей «Картинка». 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся Цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровень начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие ко-

торого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религи-

озных и общественных организаций. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

таким воспитательным идеалом и высшей целью образования является высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответст-

венность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации. 

В соответствии с национальным воспитательным идеалом основной педагогической целью является вос-

питание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственно-

го, инициативного и компетентного гражданина России. Общими задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

а) 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 ком-

петенции - «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутрен-

ней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности обучающегося форму-

лировать 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, обу-

словленного 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 тради-

ций, 

- 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 мораль-

ного выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравствен-

ного здоровья, духовной безопасности личности; 

б) в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям; 

-  
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- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России; 

в) в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отно-

шения 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. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  

развития и воспитания  обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников являются ценности, хра-

нимые в культурных, этнических, семейных и других социо- культурных традициях и передаваемые от по-

коления к поколению. 

Базовыми национальными ценностями являются: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам го-

сударства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и право-

порядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к ро-

дителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,  самоуважение, дос-

тоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, тру-

долюбие; 

- наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности рели-

гиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эс-

тетическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, ме-

ждународное сотрудничество. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности направления Задачи данного направления духовно- 

нравственного развития 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися 

Ценности: любовь к Рос-

сии, своему народу, своему 

краю, служение Отечест-

ву, правовое государство, 

гражданское обществ; за-

кон              и правопорядок,   поли-

культурн ый мир,свобода 

личная и национальная, до-

верие к людям,институтам 

государства и гражданско-

го общества. 

элементарные представления о полити-

ческом устройстве российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жиз-

ни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства 

— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в ко-

тором находится образовательное уч-

реждение; 

элементарные представления об инсти-

тутах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общест-

венном управлении; 

элементарные представления о правах 

и об обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, по-

нимание активной роли человека в об-

ществе; 

уважительное отношение к русскому 

языку как к государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему нацио-

нальному языку и культуре; 

изучение учебных предметов; 

курсы внеурочной  деятельности: «Ос-

новы православной культуры», 

«Мой дружный класс»; 

беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, экскурсии, заочные путешествия 

по городам России, по местам боевой сла-

вы; 

оформление стендов с символами государ-

ства (флаг, герб, гимн России); 

проведение внеурочных мероприятий, на-

правленных на формирование 

представлений о защитниках Родины; 

проектная деятельность; 

участие в школьных праздниках, конкур-

сах; 

изучение правил школьной  жизни. 
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начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей стра-

ны; 

элементарные представления о нацио-

нальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии; 

стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего го-

рода; 

любовь к образовательному учрежде-

нию, своему городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязан-

ностей 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь  и смысл 

жизни,  справедливость, 

милосердие, честь, досто-

инство, уважение родите-

лей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответствен-

ность и чувство долга, за-

бота и  помощь, мораль, 

честность, щедрость, за-

бота о старших и  

младших, свобода совес-

ти и  вероисповедан 

ия, толерантность, пред-

ставление о вере, ду-

ховной культуре        и 

светской  этике. 

-первоначальные представления о ба-

зовых национальных российских цен-

ностях; 

-различение хороших и плохих по-

ступков; 

-представления о правилах поведе-

ния в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о рели-

гиозной картине мира, роли традици-

онных религий в развитии Российско-

го государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям,  старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

-установление друже-

ских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрят-

ным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступ-

ков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом по-

ступке и анализировать его; 

-представления о возможном негатив-

ном влиянии на морально- 

-изучение учебных предметов, бесед, экс-

курсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности- художественные 

выставки; 

- курсы внеурочной деятельности: «Ос-

новы православной культуры», «Мой друж-

ный класс»; 

- участия в подготовке и  про-

ведении религиозных        праздни-

ков(«Рождество Христово», «Пасха»; 

-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на формирование 

представлений о нормах  морально- 

нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в педа-

гогически организованной ситуации по-

ступков, поведения разных людей; 

-обучение дружной игре, взаимной под-

держке, участию в коллективных иг-

рах, приобретение опыта  совместной дея-

тельности; 

-посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помо-

щи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; 
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 психологическое состояние человека компьютер-

ных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступ-

кам, грубости, оскорбительным словам и действи-

ям, в том числе в содержании художественных-

фильмов и  телевизионных передач. 

-беседы о семье, о родителях и прароди-

телях; 

-проведение праздников, совме-

стно с родителями (законными предста-

вителями) осуществление творческих про-

ектов,  проведение меро-

приятий, раскрывающих историю 

  семьи, 

воспитывающих уважение к старшему

 поколению, укреп-

ляющих преемственность между поколе-

ниями. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: ува-

жение к труду; 

творчество и со-

зидание; 

стремление к по-

знанию и истине; 

целеустремлен 

ность и настойчи-

вость, бережли-

вость, трудолюбие 

-первоначальные представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и творчеству других людей; 

-элементарные представления об основных 

профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как виду твор-

ческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни че-

ловека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно- трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

-бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежно-

сти в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результа-

там труда людей. 

-курсы внеурочной 

деятельности : «Мир 

деятельности», «Росток» (выра-

щивание рассады 

цветочных культур, высадка растений, 

создание цветочных клумб); 

- экскурсии, во время которых знако-

мятся с различными видами труда, раз-

личными профессиями в ходе экскур-

сий на предприятия, встречи с предста-

вителями разных профессий; 

-беседы о профессиях своих родите-

лей (законных представителей); 

- проведение внеурочных меро-

приятий; 

-презентации учебных и творческих дос-

тижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление обучаю-

щимся возможностей творческой инициа-

тивы в учебном труде; 

-изучение предмета «Технология», уча-

стие в разработке и реализации различных 

проектов; 

- посильная природоохранная деятель-

ность. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: от-

ношение к сво-

ему 

здоровью, 

здоровью ро-

дителей (за-

конных 

представителе й), 

членов 

своей семьи, пе-

дагогов, 

сверстников 

- ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социаль-

но- психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нрав-

ственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, тру-

да и творчества; 

- знание и выполнение санитарно- гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздорови-

тельном влиянии природы на человека; 

- курс внеурочной 

деятельности «Основы здорового и безо-

пасного образа жизни» 

- беседы о значении занятий физиче-

скими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок 

на природе для 

укрепления своего здоровья; 

- практическое освоение методов 

и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, про-

стейших элементов 

спортивной подготовки (на уроках фи-

зической культуры, в спортивных секци-

ях, при подготовке и проведении под-

вижных игр, спортивных 

соревнований); 

- составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в поме-

щениях, соблюдение 
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- первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

освоение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов; 

просмотра учебных фильмов; 

получение знаний о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, вредных 

привычек, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека (в рамках бесед с педаго-

гами, психологами, медицинскими работ-

никами). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; 

планета Земля; эко-

логическое созна-

ние. 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем фор-

мам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

-изучение учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

- курс внеурочной деятельности 

«Росток» (высадка растений, создание 

цветочных клумб) 

- беседы, экскурсии, прогулки по род-

ному краю; 

- подкормка птиц, 

- посильное участие в природо-

охранных проектах; 

-участие вместе с родителями в экологи-

ческой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание) 

Ценности: кра-

сота, гармо-

ния, 

духовный мир че-

ловека, самовы-

ражен ие в 

творчестве и ис-

кусстве. 

-представления о душевной и физиче-

ской красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчест-

вом; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некраси-

вым поступкам и неряшливости. 

-изучение учебных дисциплин посред-

ством экскурсий и знакомства с луч-

шими произведениями искусства в му-

зеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

- посещение тематических выста-

вок; 

- творческие мастерские 

«Оранжевый слон», 

«Волшебная страна творчест-

ва», «Студия современного 

танца»; 

- участие в театральной 

деятельности при подготовке к различ-

ным праздникам, разучивание стихо-

творений; 

-беседы о вредных привычках, о прочи-

танных книгах, 

художественных фильмах, телеви-

зионных передачах, компьютерные 

игры; 

-на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования; 

-проведение выставок семей-

ного творчества, литературных 

вечеров; 

- соблюдение единых 

требований к внешнему виду; 

-участие в оформлении 

кабинетов к мероприятиям. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, вне-

урочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуника-

тивную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педа-

гог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценно-

стей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятель-

ности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеурочной деятель-

ности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне началь-

ного общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие 

принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного разви-

тия личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуаль-

ное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечелове-

ческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального вос-

питательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспи-

тания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим со-

бой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, вне-

урочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диало-

гу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен-

ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеа-

лу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значи-

мым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоцио-

нально- привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалоги-

ческое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учите-

лем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает воз-

можным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами равноправного диалога. Выработка личностью собствен-

ной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значи-

мым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное освоение 

базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет такой характер, когда младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые цен-

ности и мировоззренческие установки.  
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Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно- нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согла-

сована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя органи-

зацию учебной, внеурочной в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Инте-

грация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культур-

ной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; жизненного 

опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

•общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных со-

циальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности с помощью следую-

щих инструментов: 

УМК «Перспектива» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе ос-

воения основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных действий. УМК 

«Перспектива» имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реа-

лизации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой ак-

тивности. УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ори-

ентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школь-

ников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных линий 

комплекта, выраженных в следующих тезисах: 

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа 

«Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской иден-

тичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия 

с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. Наша 

задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать 

свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется чрезвычай-

но важным строить процесс обучения как совершенствование субъект- субъектного и субъект-объектного 

общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать со-

беседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — находить необходимые источники зна-

ний учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и 

научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духов-

ная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного 

поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о се-

бе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя страна 

- мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», 

«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффек-

тивнее формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценно-

стям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обы-

чаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувст-

вовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, их 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных областей 
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 учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности разви-

тия младших школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность 

к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее ду-

ховного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межна-

циональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Календарь традиционных школьных мероприятий 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов (пушкинские дни в 

школе); Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья. День матери. 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Православный праздник «Рождество Христово». 

Февраль День защитника Отечества. Конкурс патриотической песни (стихов) 

Март Праздник мам; День птиц. «Масленица» 

Апрель Праздник «Пасха», Праздник «Прощание с Азбукой». Экскурсии в музей. 

Май Праздник труда. Бессмертный полк. День Победы. Выпускной. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по  

духовно- нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффек-

тивного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения 

родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, организации родитель-

ского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопро-

сов и ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определе-

нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духов-

но-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных пред-

ставителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

•поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей); 

•содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных пе-

дагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, сво-

бодного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации со-

вместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный спортивный праздник, праздник Бук-

варя, театральные постановки ко дню матери и т.п.). 

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности 

в составе родительского комитета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, участие в совместных патриотических акциях в микрорайоне школы. 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и куль-

туры; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 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 различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в труд-

ной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отноше-

ние к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и чело-

вечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт   участия   в   различных   видах   общественно   полезной   и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекатель-

ных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологическо-

го, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре наро-

дов России, нормах экологической этики; 
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и се-

мьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

обучающиеся достигнут: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование 

его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности пе-

дагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окру-

жения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нор-

мах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и допол-

нительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного дейст-

вия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не про-

сто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями раз-

личных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ори-

ентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 

значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, посте-

пенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффек-

тов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской иден-

тичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 
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Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 

 

Уровень Особенности возрастной кате-

гории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому соци-

альному знанию, 

стремление понять новую школь-

ную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать      условия      

для самого воспитанника в формировании его лич-

ности,включение его в деятельность по самовоспи-

танию (самоизменению). 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход. 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектив резко 

активизируется межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в ко-

торой ребенок способен осознать, что его поступ-

ки, во-первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, об-

щество в целом), а во- вторых, не должны привес-

ти к исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм ле-

жит системно-деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в самореализации, в 

общественном признании, в жела-

нии проявить и реализовать свои 

потенциальные возможности, го-

товность приобрести для этого но-

вые необходимые личностные ка-

чества и способности. 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в про-

странство общественного действия, т.е. достиже-

ния третьего уровня воспитательных результатов. 

Выход в дружественную среду. 

Формирование мотивации к изменению себя и 

приобретению необходимых новых внутренних 

качеств. В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности систе-

мы 

Перечень примерных воспитательных форм и мероприятий 

 

 Формы Мероприятия 

1 

уровень  

(1 класс) 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и про-

ведении мероприятий, кон-

курсов,  спортивные сорев-

нования,  сюжетно-ролевые 

игры,  проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», «Государственные символы России», «Трудиться- 

всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?» , «Что такое хорошо и что такое пло-

хо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Я и мое имя», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

Школьные праздники    «Новогодняя     сказка», 

«Прощание с Азбукой», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» «Зимняя сказка»; конкурс 

чтецов «Салют, Победа!»  

 Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

 «Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Правила 

безопасности», «Музей народного быта». 

 «Я - гражданин России», «Познаём мир вместе». 

2 

уровень 

Беседы «Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Как появилась ре-

лигия», «Что такое -Конституция ?» 

(2-3 

класс) 

классные часы 
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы 

разные, но все мы равные», «С детства дружбой дорожи», «Хочу и 

надо- трудный выбор», «Профессии моих родителей», «Моя родо-

словная», «Название моего поселка», «Моя любимая книга». 

 участие в подготовке и прове-

дении 

мероприятий, конкурсов 

Школьные праздники «Новогодняя сказка», «Милая мама». 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Побе-

да!» 
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 спортивные 

соревнования, 
Спортивные соревнования «Мама, папа и я – спортив-

ная семья», 

 сюжетно-ролевые игры  

  «Масленица», «Вперёд, мальчишки», «Красный, 

жёлтый, зелёный», 

 учебно- 

исследовательские конферен-

ции проектная 

деятельность 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

«Мир моих увлечений». 

«Познаём мир вместе». 

3 

уровень 

 

( 4 класс) 

Беседы 

классные часы 

участие в   подготовке и

 проведении ме-

роприятий, 

 

конкурсов 

 

спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-ролевые игры, 

учебно- 

исследовательские кон-

ференции проектная 

деятельность 

«Добрым быть совсем не просто» «Мир человеческих чувств», «Рос-

сия-Родина моя!», «Государственное устройство России», «Мир про-

фессий», 

«Край любимый, край родной», «По страницам истории Отечества», 

«Мой любимый литературный герой», «Труд и воспитание характе-

ра», «Что значит- быть полезным людям?». 

Школьные праздники «Новогодняя сказка», День матери, День Па-

мяти. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Береги 

здоровье»; конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Безопас-

ное колесо», «Мир моих увлечений», 

 

«Я -гражданин России», «Познаём мир вместе». 

 

Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс выявить некоторые ценностные характери-

стики личности (направленность «на себя», «на общение», «на 

дело»), которые помогут учителю грамотно организовать взаи-

модействие с детьми 

Диагностическая программа изуче-

ния уровней проявления  воспитанно-

стимладшего школьника 

2-3 класс выявить особенности самооценки и уровня притязаний каждо-

го ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», неприня-

тые», «пренебрегаемые»), а также характер его отношения к 

школе. 

Анкета «Отношение уча-

щихся к школе, себе и другим» 

4 класс изучение самооценки детей младшего школьного 

возраста 

Методика «Оцени себя», 

«Лесенка» 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мони-

торинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; раз-

личные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- личностные позиции (эти-

ческие, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). Оценка и кор-

рекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осу-

ществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это ком-

плексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015г 

№81); 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования (2009 г.); 

- Концепция УМК «Перспектива». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоро-

вья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловли-

вающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, дос-

тигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведе-

ния, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболевания-

ми) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

МБОУ СОШ №15 видит эффективный путь формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни в направляемой и организуемой взрослыми (учителями, воспитателями, психологом, взрослыми в се-

мье) в самостоятельной работе, которая способствует активной и успешной социализации учащегося в ОУ, в 

развивающей способности понимать свое состояние, знать способы и варианты организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Наша школа при выборе стратегии воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни в 

младшем школьном возрасте основывается на психологических и психофизических характеристиках данного 

возраста, учитывает зону актуального развития. 

Цель и задачи формирования основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования 

Программа школы направлена на организацию всей жизни нашего ОУ, включая инфраструктуру, соз-

дание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процес-

са, эффективной физкультурно- оздоровительной работы, рационального питания 

Цель программы 

сновная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

–сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообраз-
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ного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

–сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

–дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. 

п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других пси-

хоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

–сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

–научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе само-

стоятельно поддерживать свое здоровье; 

–сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

–сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

–обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

–сформировать навыки позитивного общения; 

–научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здо-

ровье; 

–сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состоя-

ния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые личностные результаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию  

экологической культуры обучающихся. 

Направления деятельности образовательного учреждения 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков. 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения: 

1. Соответствие состояния и содержания здания и по-

мещений образовательного учреждения санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безо-

пасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

В здании созданы необходимые условия для сбереже-

ния здоровья обучащихся. Соблюдаются нормативы 

освещённости, воздушно-теплового режима, 

дизайна помещений, соответствие размеров учебной 

мебели, регулируемые под рост ребенка, озеленение, 

полиграфические параметры учебников, поддержива-

ется чистота и порядок в помещениях. 

Организован мониторинг состояния содержания поме-

щений школы, школьной мебели, оборудования т.д. 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи. 

В  школе  работает пищеблок и столовая, позволяющие 

организовать полноценное  горячее питание обучающих-

ся. Школьная столовая полностью укомплектованы не-

обходимым оборудованием и соответствуют санитарно- 

гигиеническим нормам. 

3. Организацию качественного горячего питания уча-

щихся, в том числе горячих завтраков 

В школе организовано  горячее питание обучающихся. 

(завтрак, обед). Питание полноценное, сбалансирован-

ное.ля проведения полноценных завтраков и обедов в 

школе созданы перемены.  

4. Оснащенность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

В школе работают, оснащенные необходимым игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем залы: 

Спортивный зал Музыкальный 

При школе имеется школьная спортивная площадка. 

Весь инвентарь и спортивное оборудование пригодно 

для безопасной эксплуатации. 
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5.Наличие помещений для меди-

цинского персонала 

Школа имеет хорошо оснащенные кабине-

ты, медицинский блок. 

6. Наличие необходимого (в расчете на количество 

обучающихся) и квалифицированного  состава 

специалистов, обеспечивающих оздоро-

вительную работу с обучающимися (логопеды, учите-

ля физической культуры, психологи, медицинские ра-

ботники). 

Эффективное  функционирование создан-

ной здоровьсберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает квалифицированный 

состав специалистов: 

учитель физической культуры, медицинский персонал ( 

медсестра). 

Специалисты оказывают медицинские и оздоровитель-

ные услуги в соответствии с графиком работы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напря-

жения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха: 

 

1.Соблюдение 

гигиенических норм и требо-

ваний к ор-

ганизации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выпол-

нение домашних заданий, заня-

тия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех эта-

пах обучения 

Школа работает в 5-дневном режиме. Занятия проводятся в одну смену. 

Режим дня составлен с учётом продолжительности пребывания ребёнка в школе 

с 9.00 до 19.00 и регламентируется расписанием занятий первой и второй поло-

вины дня. 

Расписание сбалансировано с точки зрения соблюдения предельно допустимой 

учебной нагрузки, в соответствии требованиями СанПиН и с учетом специфики 

работы школы. 

Перерыв между уроками составляет от 10 до 20 минут (с учетом завтраков и 

обедов) 

На уроках соблюдаются режимные моменты: плотность урока, сменяемость ви-

дов деятельности на уроках, соблюдение нормы объема домашнего задания  

В школе функционируют 5 групп продленного дня (1-3 кл.) 

В режиме работы ГПД указано время для организации самоподготовки вос-

питанников, самостоятельная, дополнительная, творческая работа в 

кружках, секциях, прогулки на свежем воздухе, развивающие часы и т.д. 

2. Строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеро-

ви аудиовизуальных 

средств 

При использовании ТСО на уроках в начальной школе соблюдаются следую-

щие нормативы СанПиН: 

Непрерывная длительность (мин.) 

- Просмотр статических изображений на учебных досках и экранах отра-

женного свечения 10-15 мин 

- Просмотр телепередач 15-20 мин 

- Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах отра-

женного свечения 15-20 мин 

- Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиа-

турой 15 мин 

- Прослушивание аудиозаписи 20 мин 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10-15 мин 

3.Индивидуализация обу-

чения   (учет ин-

дивидуальных особенно-

стей развития:  темпа раз-

вития и темпа дея-

тельности), 

работа по 

индивидуальным про-

граммам 

начального общего обра-

зования 

Педагогический  коллектив учитывает в образова-

тельной деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа 

развития и темп деятельности. В этой связи и для достижения личностных ре-

зультатов в учебниках представлены разнообразные упражнения, задачи и зада-

ния, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными-

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учиты-

вающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

В начальной школе индивидуализация обучения проводится в условиях коллек-

тивной работы с классом и предполагает: 

Работу с классом (обязательную для всех учеников) в сочетании с группой наи-

более успевающих учащихся, а также индивидуальную работу с отдельными 

учащимися (для восполнения пробелов). Эти группы учащихся выполняют зада-

ния различной степени сложности, получают различную дозу домашних заданий; 

Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления; 

В порядке индивидуальной работы ученики изучают дополнительную литерату-

ру, выполняют специальные задания и дополнительные упражнения, готовят вы-

ступления по интересующим их вопросам. 
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3 блок. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и дви-

гательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организ-

ма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья: 

1Рациональная   и со-

ответствующая организацияу-

роков физической культуры и 

занятий активно- дви-

гательного характера на ступени 

начального общего образования 

С целью увеличения двигательной активности в введены 3 часа физической 

культуры. 

Уроки предполагают полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья, а также обеспечение индивидуального (дифференциро-

ванного) подбора учебных заданий, которые могут выполняться учащимися 

самостоятельно на основе контроля за частотой пульса и индивидуального 

самочувствия 

2. Организация часа  ак-

тивных движений 

Оздоровительные часы включены в режим работы школы и проводятся еже-

дневно после уроков во второй половине дня. 

Оздоровительный час включает в себя обед и прогулку на свежем воздухе в 

течение 1,5 -2 часов. Большая роль на прогулке отводится игре. Подвижные 

игры позволяют восполнить недостающую двигательную активность млад-

ших школьников, а также оказывают закаливающее, 

3. Организация перемен, физ-

культминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двига-

тельнойактивности; 

Для обеспечения норм двигательной активности, снятия напряжения, 

предупреждения переутомления в режиме учебного дня предусмотрено: 

 утренняя зарядка до занятий; 

 умственная гимнастика в середине урока; 

 физкультминутки; 

 зрительная гимнастика; 

 подвижные (игровые) перемены, на переменах проводятся упражнения 

для профилактики нарушения осанки и плоскостопия 

4.Регулярное проведение спор-

тивно- оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, 

олимпиад соревнований) 

Спортивно-игровая программа, соревнования , товарищеские встречи , эста-

фета по легкой атлетике, спартакиады, весёлые старты. 

4 блок. Реализация в учебных и внеурочных программах содержания, направленного на формирова-

ние здорового и безопасного образа жизни предусматривает: 

Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средст-

вами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК«Перспектива». 

Система учебников «Перспектива» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсу-

ждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасно-

сти»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим но-

чью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «По-

чему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». При выполнении упражнений на уроках русского языка учащие-

ся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способ-

ствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотома-

териал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учеб-

никах обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с  важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, направ-

ленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We 

like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спор-

та или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 
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.Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а ка-

кие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы про-

ходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: 

«Ценность и польза образования», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи 

и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями). Большое значение на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни оказывает организация совместной деятель-

ности родителей, педагогов и детей, которая реализуется в разных формах: 

 Родительский лекторий (медицинский блок); 

 Дни открытых дверей. (Индивидуальные консультации с психологом, логопедом); 

 Тематические родительские собрания. 

 На родительских собраниях педагоги организуют выставки, видеофильмы, знакомят родителей с новин-

ками учебно-методической литературы и способами её приобретения. 

 Оформление «Уголков здоровья» в учебных кабинетах с памятками-рекомендациями для родителей; 

Школа способствует активным действиям всех участников образовательного процесса, в том числе и 

родителей: 

 консультации сотрудниками; 

 консультации администрации школы по расписанию и предварительной записи для родителей; 

 творческие и спортивные мероприятия совместно с родителями; 

 проектная деятельность (совместные проекты родитель + ученик). В школе осо-

бое внимание уделяется состоянию здоровья учителя. 

Психологической службой проводится цикл занятий для учителей, в том числе по профилактике эмо-

ционального выгорания. Медицинская служба содействует организации ежегодного профосмотра всех со-

трудников школы для своевременного контролирования состояния их здоровья. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования здорового  

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выяв-

ление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся, сфор-

мированности представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного по-

ведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни уча-

щихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные 

суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты 

обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обу-

чающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей уче-

ника. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах пове-

дения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей за-

болеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

№ 

п/п 

Методика Инструментарий 

1 Методика Филипса «Диагностика школьной   тревожности». Тест - опросник 

2 Диагностика уровня субъективного контроля «Что зависит от меня». Тест - опросник 

3 Анкетирование родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Анкета 

4 Ежегодные медицинские осмотры. Измерение массы тела, роста, 

АД. 

5 «Отношение ребёнка к обучению в школе». Тест- опросник 

6 «Рисунок семьи». Художественное изо-

бражение, 

собеседование 

7 «Личностные ожидания ребёнка в общении со взрослыми». Анализ ситуаций 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы школы по данной проблема-

тике, программно-методического, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с умеренно ограниченными возможно-

стями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

- Своевременно выявлять детей с трудностями в обучении, определять особенности организации 

образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка. 

- Разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать индивидуаль-

ные и (или) групповые занятия для детей с трудностями в обучении. 

- Осуществлять психолого-социально-педагогическое сопровождение детей. 

- Помочь учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности; научить их воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления. 

- Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

- Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представите-

лям). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согла-

сованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образова-

тельного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных зако-

нодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей. 

Откуда берутся слабоуспевающие дети? Трудности в обучении, особенно если они проявляются ещё в 

начальной школе, существенно затрудняют овладение ребёнком обязательной школьной программы. Имен-

но в начальный период обучения у детей закладывается фундамент системы знаний, которые пополняются в 

дальнейшие годы, в это же время формируются умственные и практические операции, действия и навыки, 

без которых невозможно последующее учение и практическая деятельность. Отсутствие этого фундамента, 

начальных знаний и умений приводит к чрезмерным трудностям в усвоении программы старших классов. 

Подобного положения (при отсутствии грубых нарушений развития) можно избежать, оказав ребёнку свое-

временную и адекватную его возможностям помощь. Для этого необходимо установить причины неуспевае-

мости: 

Причины возникновения трудностей у учащихся: 

• мотивационная незрелость, 

• нарушения интеллекта, 

• нарушения динамики психической деятельности, 

• особенности асимметрии (левшество), 

• недостатки анализаторов (зрения, слуха), 

• логопедические нарушения, 

• личностные особенности (частично). 

В чем проявляется у учащихся: 
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• трудности в усвоении знаний (по конкретным предметам), 

• неспособность освоить программу, 

• неуспеваемость, 

• ошибки в выполнении учебных заданий, 

• нарушения поведения. 

Эффективность обучения и педагогического процесса в целом определяется многими факторами, среди которых 

наиболее важными является индивидуальный подход к обучению, предполагающий знание психофизиологиче-

ских, личностных особенностей, специфики эмоциональной и когнитивной сфер обучаемых. Сейчас ни для кого 

не секрет, что академическая успешность школьника определяется не только и не столько его способностями, 

сколько его желанием учиться, то есть мотивацией. Эта закономерность отмечена еще в теории интеллектуально-

го порога Перкинса, который обнаружил, что для успешного овладения каждой деятельностью необходим опреде-

ленный уровень интеллекта; дальнейший же успех обусловливается не интеллектом, а другими индивидуально- 

психологическими особенностями. Известна также масса случаев, когда дети, обладающие блестящими умствен-

ными способностями, имели слабую успеваемость и, наоборот, дети- «отличники» отличались вполне посредст-

венными способностями. Если говорить о желании учиться, то можно отметить, что это сложное многофакторное 

образование. В его составе психологи выделяют познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной дея-

тельности и процессом ее выполнения, а также социальные мотивы, связанные с различными отношениями уча-

щегося с другими людьми. Познавательные мотивы в самом широком смысле — это желание ребенка освоить но-

вые знания или способы получения новых знаний. Социальные мотивы — стремление быть полезным обществу 

или занять в этом обществе определенную позицию. 

Направления работы, характеристика содержания 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвя-

занные направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с отстающими детьми и 

детьми с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им пси-

холого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует формиро-

ванию УУД; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей их се-

мей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспита-

ния, 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, их родителями. Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограничен-

ными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными возможностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих за-

нятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных 

проявлений; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих об-

стоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 
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- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных при-

знаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозна-

чением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позво-

ляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфиче-

ских трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития сохранных 

функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, вос-

полнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познаватель-

ной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осущест-

вления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: Принцип системно-

сти коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление

 трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудно-

стей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону бли-

жайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуаль-

ных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются 

за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обу-

чающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовле-

творительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодиче-

ски на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропус-

ков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 

во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во время ин-

дивидуальных занятий со свободными учениками работает психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспита-

нию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможно-

стям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направ-

ления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с умеренно огра-

ниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приё-

мов работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обу-

чения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями об-

разовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи (направ-

ления деятельно-

сти) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика («Школьный старт») 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание  банка 

данных обучающихся, ну-

ждающихся  в 

специализированной помощи 

Наблюдение, психо-

логическое обследова-

ние; анкетирование 

родителей, беседы с педагога-

ми 

сентябрь Классный руко-

водитель, психо-

лог, логопед 

Проанализироват ь 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении. 

Выявить резерв-

ные возможно-

сти 

Индивидуальная кор-

рекционная програм-

ма, соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающе-

гося 

Разработка коррек-

ционной программы 

октябрь Учитель, 

педагог- 

психолог, 

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности ре-

бенка, 

особенности эмо-

ционально- воле-

вой и личностной 

сферы; уровень зна-

ний по 

предметам 

Получение объективной ин-

формации об организованно-

сти ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уров-

ню знаний по предметам. 

Выявление нарушений в пове-

дении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчи-

вость и т.д.) 

Анкетирование, наблюде-

ние во время занятий, бесе-

да с 

родителями, посещение се-

мьи. Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

Классный руко-

водитель 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и кор-

рекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с 

умеренно ограни-

ченными возможно-

стями, детей- инва-

лидов 

Планы, про-

граммы 

Разработать: 

индивидуальную программу по 

предмету; воспитательную програм-

му работы с классом и 

индивидуальную воспитательную 

программу для детей с умеренно ог-

раниченными возможностями, детей-  

инвалидов; план работы с родителя-

ми по формированию толерантных 

отношений между участниками инк-

люзивного образовательного процес-

са; Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьни-

ка. 

октябрь Учитель, 

психолог, ло-

гопед 
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Создание условий для 

сохранения и укрепле-

ния здоровья 

обучающихся с умерен-

но ограниченными воз-

можностями, детей- ин-

валидов 

 Разработка рекомендацийдля  

педагогов, учителя, и родите-

лей по работе с детьми. Вне-

дрение здоровьесберегаю-

щих технологий в образова-

тельный процесс. Организа-

ция и проведение мероприя-

тий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового, безопас-

ного образа жизни. 

 

В течение года 

Медицинский работник 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными воз-

можностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Консультирование педагоги-

ческих работников по во-

просам 

инклюзивного образования 

Рекомендации, приёмы, упраж-

нения и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с ребенком, родите-

лями, классом, работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические консуль-

тации 

Специалисты: лого-

пед, психолог 

Консультирование обучаю-

щихся по выявленным про-

блемам, 

оказание помощи 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. ма-

териалы. Разработка плана 

консультативной работы с ребен-

ком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические консуль-

тации 

Специалисты: лого-

пед, психолог 

Консультирование родителей 

по вопросам 

инклюзивного образова-

ния,выбора стратегии вос-

питания, психолого- 

физиологическим особенно-

стям 

детей 

Рекомендации, приёмы, упраж-

нения и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с родите-

лями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические консуль-

тации 

Специалисты: лого-

пед, психолог 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и дру-

гим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

клуба и др. по вопро-

сам инклюзивного обра-

зования 

Информацион ные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

другие организации 

Психолого- педагогическое 

просвещение 

педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Организация методиче-

ских 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного образо-

вания 

Информацион ные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

другие организации 

Этапы реализации программы 

В рамках психолого- педагогического сопровождения учащегося, имеющего трудности в обучении, работа 

осуществляется поэтапно: 

1. первоначально устанавливается психологический контакт с подростком; 

2. далее проводится диагностическая работа по выявлению причин неуспеваемости; 

3. на следующих этапах составляется программа дальнейших действий по оказанию психологиче-

ской помощи и определяется эффективность проделанной работы. 
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ЭТАПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ 

№ Название этапа Основное содержание работы 

I 
Установление психологического 

контакта с учащимся 

Установление эмоциональной связи с ребенком посредством искренней 

заинтересованности во всем, что связано с ним, желание понять, что про-

исходит в душе и сознании учащегося 

II Диагностическая работа Определение типа неуспеваемости учащегося; выявление причин неуспе-

ваемости; выявление особенностей семейного воспитания; выявление от-

ношения подростка к себе; выявление условий школьного обучения (по-

ложение в коллективе, взаимодействие с педагогами); проведение обсле-

дования с учетом жалоб педагогов, индивидуальных особенностей уча-

щегося; составление психологической характеристики с 

III Составление программы 

дальнейших действий по оказа-

нию психологической 

Разработка индивидуальной программы 

коррекционных воздействий, предусматривающей комплекс различных 

видов помощи учащемуся: медицинской, педагогической, социальной, 

психологической 

IV Определение эффективности 

проделанной работы 
Оценка эффективности и анализ проведенной работы 

План работы педагога - психолога с учащимися имеющими трудности в обучении 

№ Направление работы Предполагаемый результат 

1 Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся имеющих 
Создание банка данных, заключение по результатам ис-

следования 

2 Наблюдение за характером работы ученика на уроке Определение поведенческих 

особенностей учебной деятельности отстающего ученика 

3 Ознакомление родителей и педагогов с результатами 

исследований 

Запись в журнале консультаций 

4 Составление рекомендаций для родителей, учащихся и 

педагогов. 

памятки по работе со 

слабоуспевающими детьми 

5 Индивидуальная и групповая работа с учащимися по 

развитию познавательных процессов 

Развивающие занятия, по индивидуальным планам 

6 Анализ проделанной работы. отчет 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в обучении 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаи-

модействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной по-

мощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Необходимые психолого-педагогические меры по преодолению трудностей в обучении. 

Симптомы на-

рушений 

 

Задачи развития 

 

Методы развития 

Нарушение высших пси-

хических функций 

Ориентация на зону ближайшего развития, 

создание развивающей среды как фактора 

психического развития ребёнка. 

Формирование целостной психологической 

основы обучения. 

Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

Нарушение взаимодейст-

вия с педагогами 

Научить устанавливать адекватные ролевые 

отношения с педагогами на уроках и вне их, 

проявлять уважение к учителю 

Различные ролевые отношения 

со взрослыми: позиция ведомого, ведущего, 

контролирующего; принятие помощи взрослого 

и оказание помощи взрослому; переживание 

общих чувств 

Низкая познавательная 

мотивация 

Определить сильные стороны ребёнка, по-

высить познавательную активность ученика 
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Неадекватное отношение к 
себе 

Формировать адекватную позитивную «Я-

концепцию» и устойчивую самооценку 

Создание ситуации успеха, создание условий 

для осмысления подростком себя, своих по-

ступков и социальных отношений, организация 

ситуативной позитивной 

Индивидуальная коррекционная программа 

Участники Направления коррекционной работы с подростком 

Учителя- пред-

метники 
Создать условия для переживания школьником ситуации успеха и связанных с этим поло-

жительных эмоций; ставить посильные, выполнимые задачи, которые соответствуют воз-

можностям ребенка или находятся в зоне ближайшего развития; закреплять осознание 

школьником имеющихся у него достижений и успехов; подробное обоснование оценки и 

выделение критериев оценивания; создание атмосферы терпимости, благожелательности и 

внимательное отношение к ребенку 

Классный руко-

водитель 

Формирование эмоционально-положительного отношения к учебной деятельности; форми-

рование приемов учебной деятельности; знакомство с семейной обстановкой, знать, где и с 

кем проводит свободное время данный учащийся; содействие в адекватном использовании 

им своих индивидуально типологических особенностей; вычленение сфер деятельности, в 

ходе выполнения которых ученик может проявить инициативу и заслужить признание; по-

рицание должно быть конкретным и направленным на устранение ясно осознаваемых са-

мим учеником недостатков; спокойное, доброжелательное и заинтересованное отношение 

к ученику; помощь 

Педагоги 

дополнительного об-

разования 

Выявление интересов и склонностей учащихся, привлечение к 

занятию в кружках, секциях, привлечение к участию во внеклассных и 

общественных мероприятиях 

Педагог- пси-

холог 
Составление психологической характеристики с указанием возможных направлений 

коррекции, рекомендаций для педагогов, родителей и учащихся; составление программы 

необходимых воздействий согласно индивидуальным особенностям подростка; анализ 

семейных взаимоотношений и условий воспитания; помощь в нахождении способов 

личностного развития 

Родители Правильное стимулирование учения детей, внимание, ласка, положительное отношение 

родителей к образованию, проявление интереса к деятельности детей, поддержание аде-

кватной самооценки, доброжелательное отношение и запрет на применение жестких тре-

бований 

 

Классификация трудностей в обучении 

Регулятивные 

Трудности Причины П.1.-П.3. Типовые диагностические за-

дачи для детей 

Задания 

Не сохраняет задан-

ную цель до конца 

выполнения задания 

П.1. Низкий уровень объ-

ема и качества произволь-

ного внимания (слабая 

концентрация, устойчи-

вость, 

переключение, распреде-

ление) 

 

П.2. Низкий уровень 
работоспособности 

Тулуз-Пьерон (объем и Качество 

произвольного 

внимания, характеристики работо-

способности (врабатываемость, 

утомляемость, продолжительность 

цикла устойчивой работоспособно-

сти, периодичность отвлечений и 

перепадов в скорости работы) 

Работа по алгоритму. Расска-

жите по цепочке. Расскажи и 

выполни по порядку 

 

 

Смена видов 
деятельности. Работа по алго-

ритму. Расскажи по цепочке. 

Расскажи и 

выполни по порядку 

Познавательные 

Трудность Причины П.1.-.14. Типовые диагностические Задания 
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Не умеет пользовать-

ся инструкциям 

Недостаточное развитие 

логической памяти и поня-

тийного 

мышления 

Изучение словесно- логического 

мышления» (разработана Э.Ф. 

Замбацявичене на основе теста струк-

туры 

интеллекта Р. Амтхауэра в модифи-

кации Л.И. Переслени) 

Составление рассказа по 

картинке. 

Составление сказки Рас-

скажи по порядку Подбери 

нужный вариант к схеме 

Выбери слова, подтверждаю-

щие правило и т.п. 

Информационные 

Трудность Причины П.1.-П.3. Типовые диагностические задачи для 

детей 

Задания 

Не понимает 

язык условных обо-

значений, затрудняет-

ся при работе с учеб-

ником, 

тетрадью и т.п. 

Низкий уровень развития 

понятийного мышления 

«Изучение словесно - логического 

мышления» (разработана  Э.Ф. 

Замбацявичене на основе теста струк-

туры интеллекта Р. Амтхауэра в мо-

дификации  Л.И. 

Переслени) 

Работа по алгоритму, по

 инструкции взрос-

лого, по образцу. Задания, 

направленные на рабо-

ту с учебником, тетерадью. 

Затрудняется исполь-

зовать знаково- 

символически е 

средства (прави-

ло, 

модель, схема и т.п.) 

Недостаточное развитие 

понятийного мышления 
«Изучение словесно - логического 

мышления» (разработана  Э.Ф. 

Замбацявичене на основе теста струк-

туры интеллекта Р. Амтхауэра в мо-

дификации  Л.И. Пере-

слени) 

Выполни задание, ориентиру-

ясь  на пра-

вило, схему, таб-

лицу и т.п. 

Психомоторные 

Трудность Причины П.1.-П.3. Типовые диагностические задачи для 

детей 

Задания 

Неустойчивый почерк 

(неровные штрихи, 

различная 

высота и 

протяженность графи-

ческих элементов, 

растянутые, разно 

наклонные 

буквы, тремор) 

Слабо развита 

мелкая моторика пальцев 

рук 

Методика А.Л. Вегнера 

«Собирание разрезанных карти-

нок» 

Развитие мелких 

дифференцированных мотор-

ных актов и 

двигательных умений Задания 

на развитие зрительно- 

двигательной координации 

(«Обведи рисунок», 

«Скопируй через 

кальку», «Лабиринт»). 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ. 

• Ознакомление родителей с результатами тестирования 

• Составление диагностичекой карты 

• Мониторинг уровня обученности по темам 

• Составление плана индивидуальной работы (с указанием соответствующих упражнений) 

• Составление графика консультаций 

• Подбор и разработка дидактического материала 

Алгоритм индивидуальной работы. 

• Учащиеся получают индивидуальные задания с указанием срока их сдачи 

• Формировать уверенность в себе 

• Акцентировать улучшения в учебе. 

• Мотивировать на учебу 

• Демонстрировать свою веру в успех. 

• Признавать трудность задач. 

• Опираться на объективные данные. 

• Ограничивать время выполнения задачи. 

• Напоминать прошлые успехи 

• Анализировать прошлые успехи. 

• Разрешать повторять прошлый успех. 

• Признавать достижения 

Условия предупреждения и преодоления неуспеваемости: 

1. Привлекать неуспевающего к работе на уроке - во время проверки выполнения домашнего задания, 

объяснения и закрепления нового материала. Важно при этом так поставить дело, чтобы неуспевающий ра-

ботал пусть медленно, пусть с ошибками, но самостоятельно, а не списывал задания у одноклассников. 

2. Учитель не должен спешить ставить неудовлетворительную оценку, чтобы не снизить мотивацию к 

учению. Слабоуспевающий ученик вначале болезненно переживает плохие оценки, если они с его точки 
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зрения, несправедливы, а потом становится равнодушным к учению. 

3. Учитель обязательно должен вызывать слабоуспевающих учащихся к доске при этом методически 

грамотно организовывать работу класса в этот момент, дифференцированный подход к учащимся в процессе 

обучения - это необходимое условие для успешного обучения 

4. Учащихся следует ставить перед посильными трудностями. Учение не должно даваться слишком лег-

ко, потому что легкость учения не вырабатывает у учащихся привычки работать с напряжением и преодоле-

вать трудности, а это одно из важнейших человеческих качеств 

5. Если требования, предъявляемые к учащимся, для них непосильны, то они начинают искать обходные 

пути (списывание, шпаргалки), некоторые пытаются вызубрить наизусть недостаточно понятный материал. 

Это и есть формализм, который делает полученные 

«знания» непрочными, неприменимыми, бесполезными. Тогда учащийся теряет интерес к предмету или да-

же приобретает отвращение к нему. 

6. Слабоуспевающим учащимся надо давать посильные для них задания, не выходя за рамки «обяза-

тельных результатов обучения» 

Для того, чтобы добиться успеха в обучении необходимо: 

• Жесткий контроль над выполнением всех заданий, особенно у слабоуспевающих учащихся 

• Следить за тем, чтобы каждый учащийся положительно сдал каждую тему (обяза-

тельные результаты обучения) 

• Осуществлять дифференцированный подход к учащимся при опросе 

• Домашнее задание должно содержать дополнительную часть и необязательную 

• Дифференцированные задания должны быть и на самостоятельных и на контрольных работах 

• Не допускать отставания учащихся, для этого систематически проводить консультации и дополнительные 

занятия 

• Не каждый раз ставить «двойку», а уметь терпеливо ждать учащиеся с замедленным восприятием 

• Не унижать ученика и постараться найти к нему подход 

Использование в учебном процессе УМК «Перспектива» для преодоления затруднений учащихся в учеб-

ной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами 

на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Перспектива». Для развития у уча-

щихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и лично-

стном уровнях во всех учебниках «Перспективы» используется методологически обоснованный механизм 

«надо» ? «хочу» ? «могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и поэтап-

но формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для форми-

рования у учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе 

создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, 

где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где 

он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны ? обеспечивается воз-

можность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам деятель-

ностного метода обучения и соответствующей системы дидактических принципов (принципов психологиче-

ской комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности). 

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды способствует содер-

жание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям 

математикой и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С 

этой целью используются следующие педагогически приемы: включение в учебное содержание заданий, вы-

полнение которых дает детям положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение зани-

мательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вы-

числений и т.д.); включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; разнообразие видов 

деятельности, выполняемых учеником на уроке; учет гендерных особенностей психологического развития 

детей; оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций; 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на личностно зна-

чимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся форми-

руется устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» – способствуют 

«сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор 

показывает практическую значимость изучения каждого из разделов языка, объясняет теоретический мате-

риал, знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со 

школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), по-

буждая ученика к деятельности. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель 



83 

 

 

– наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. 

подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться 

и сотрудничать с учителем и одноклассниками. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуж-

дать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных осо-

бенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один 

или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, спо-

собов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система 

вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- оценочной деятельности. Задания 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 

изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают задаче максималь-

но увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку, 

культуре Англии, стимулировать коммуникативно- речевую активность. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные учебные возмож-

ности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и зада-

ния, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способст-

вующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений 

учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности   к учебной. В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении тексто-

вых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математиче-

ской игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый кон-

троль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Использование в учебном процессе УМК «Перспектива» для овладения навыками адаптации учащихся 

к социуму 

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность формировать начальные на-

выки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 
В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего комплекса организационно-

рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, дан-

ный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются 

адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, тре-

бующих изменения себя и окружающей действительности. Курс «Математика» формирует у ребенка пер-

вые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способа-

ми отображения и чтения информации и пр. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение рассматрива-

ется как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая работа), как система 

межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о ситуации обще-

ния, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, 

предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранный язык» при формировании норм и правил произноше-

ния, использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во времени. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. На уроках с использо-

ванием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации за-

труднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огор-

чения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый  опыт многократного успешного 

их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный 

выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вари-

антов решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 
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действовать самостоятельно. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание 

значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, способы нрав-

ственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со свер-

стниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах нравственности. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер 

заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и 

не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способст-

вует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности. Использование на уроках УМК «Перспектива» позволяет организовать системное освое-

ние учащимися общего способа решения проблем творческого и поискового характера на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освое-

ние метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования способности к решению 

проблем творческого и поискового характера. В УМК «Перспектива» предлагается система заданий творче-

ского и поискового характера, направленных на развитие у учащихся творческих способностей и интеллек-

туальных мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт построения общего способа 

математических действий, а затем на основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике 

метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем творческого и 

поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся приобретают опыт использования таких об-

щенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск способов, средств, выражения, 

обозначения, оформления и передачи информации в устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные ситуации и использу-

ются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих речевых произведений посвящена спе-

циальная рубрика учебников с 1 по 4 класс – «Творческая переменка». Как правило, созданию детьми 

собственных речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, встре-

чающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшеб-

нице-орфографии, составление диктантов, восстановление стихотворного текста, объяснение   «детских   

неологизмов»,   сочинение   на   выбранную   тему,   объяснение «необычных» слов с опорой на их звуча-

ние, составление слова по «математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составле-

ние и разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, написание 

сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов решения проблем 

творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в организации самостоятельной поис-

ковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по 

композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выпол-

нения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального компо-

нента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают предположения, обсуж-

дают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в дополнительных и вспомогательных 

источниках («Атлас-определитель», «Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую ин-

формацию, производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают умо-

заключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и поискового характера ре-

шаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За 

страницами учебника». 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классифика-

цию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, английскому язы-

ку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. Во внеурочной работе организуются творче-

ские конкурсы, предметные олимпиады 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план начального общего образования  разработан в соответствии  со следующими нормативными докумен-

тами: 

 Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (действующая редакция); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – 

ФГОС НОО); 

 Федеральный компонент государственных образовательныхстандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 (далее-ФК ГОС); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах 

изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам, 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 

народов Российской Федерации. 

 Уставом МБОУ СОШ №15. 

Учебный план  для 1 -4-х классов начальной школы составлен  с целью: 

 совершенствования образовательного процесса; 

 повышения качества результативности обучения детей; 

 обеспечения вариативности образовательного процесса; 

 сохранения  единого образовательного пространства; 

 выполнения гигиенических требований к условиям  обучения  школьников и сохранения их здоровья. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реа-

лизовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и со-

вместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего образования, состоит из од-

ной  части — обязательной. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 100% 

объёма. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, иностранный язык,  

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важ-

нейших целей современного начального образования. 

№ Предметные  

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном язы-

ке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России 

и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 
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2 Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Раз-

витие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществозна-

ние и естество-

знание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности,  це-

лостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспече-

ния эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6  Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и  современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному воспри-

ятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в  творче-

ских работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково- анали-

тической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначаль-

ного опыта практической преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социаль-

ному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепле-

ние здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Начальное образование  работает в режиме  пятидневной  учебной недели  и решает проблемы вариативности 

образования. 

 Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Обязательная нагрузка обучающихся по всем ступеням обучения не превышает предельно допустимую ауди-

торную нагрузку (1-е классы –21 час;  2–4-е классы– 23 часа).  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут 

каждый и один день пять уроков (за счет урока физкультуры) по 45 минут каждый;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

  дополнительные недельные каникулы.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено изучение предметов «Родной язык 

(русский)»  по 0,5 часа; 1-4 класс –17 часов, «Литературное  чтение на родном языке (русском)» по 0,5 часа;1 класс – 

16 часов, 2-4 класс – 17 часов. 

Раздел «Информатика»  изучается в 1 – 4 классах в качестве учебного модуля учебного предмета «Математи-

ка», «Технология». Преподавание ведётся учителями начальных классов. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2– 4 классах по 2 часа в неделю. При проведении учеб-

ных занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

 Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  не менее   3 часов в неделю (приказ Минобра-

зования России  от 30.08.2010 №889): 

2 часа – предмет «Физическая культура»; 

1 час – предмет «Физическая культура» с изучением русских народных игр 
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Учебный предмет «Физическая культура»  является интегрированным. С целью формирования у младших 

школьников системных знаний, умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасно-

сти в сфере жизнедеятельности школьника,  предусмотрено изучение элементов безопасности жизнедеятельности в 

объеме не менее 17 часов. 

  В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 г. №74  

в   4 классе изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  обучающихся осуществляются по: 

 качественной (безотметочной) системе оценивания в 1 -м классе и в первой четверти  2 - го класса с исполь-

зованием технологии выделения уровня  достижения. 

 оценочной системе со  второй четверти 2 - го класса по всем предметам учебного плана с внесением в 

школьную документацию. 

Промежуточная  аттестация  по итогам учебного года   проводится в следующих формах:  

 Класс Предмет Форма проведения 

1,2,3 Метапредметная работа Выполнение проектной задачи 

2,3 Русский язык, математика,   окружающий 

мир 

Итоговая комплексная работа 

4 Метапредметная работа Комплексная межпредметная работа  по 3-м предметным 

областям (смысловое чтение) 

4 ОРКСЭ Проектная работа 

2-4 Технология Проектная работа 

2-4 Английский язык Итоговая контрольная работа 

2-4  Музыка,  ИЗО Средний балл по итогам года 

4 Метапредметная работа Защита индивидуального проекта 

4 Русский язык, математика,   окружающий 

мир 

Итоговая работа (ВПР) 

4 Метапредметная работа Защита портфолио 

2, 3,4 Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

3,4 Физкультура Контрольный зачёт физической подготовленности по  

двум  видам 

Учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

   области 

 

Учебные  

 предметы 

Количество часов  Всего 

1 класс 2  

класс 

3 класс 4 класс 

Русский язык и    литературное  

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

 литературное  

чтение на 

 родном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

 искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально  допустимая аудиторная учебная на-

грузка при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Общие положения 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

2. Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы.  

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования составляет 1350 часов. 

Из них 608 часов организовано учителями школы, имеющими необходимую квалификацию, 742 часа организуется за 

счет использования возможностей учреждений дополнительного образования. Распределение часов внеурочной дея-

тельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и воз-

можностей школы.  

3.Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

Духовно-нравственное  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кру-

гозора. 

Социальное 

Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность,социально- значимой деятельности. 

Внеурочная деятельность применяется также для закрепления и практического использования отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов, курсов.  

Выбор организационной модели внеурочной деятельности исходит из задач, форм и содержания внеурочной деятель-

ности. Реализация внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 15 осуществляется через Оптимизационную модель.  

4.Условия реализации плана 
Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС начального общего образования 

Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, пости-

жения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, формирования универсальных учебных действий на 

основе способности ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Нормативно правовая основа модели: 
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования (введён в действие при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009, №373). 

Оптимизационная модель строится на едином образовательном и методическом пространстве образовательного учре-

ждения, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Педагогическое обеспечение: директор школы, заместитель директора по УВР. 

Консультативно-методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых содержательных материалов, изучение всеми участниками доку-

ментов ФГОС второго поколения, проведение семинаров и совещаний, оказание консультативной и методической по-

мощи учителям, работающим по введению ФГОС 

Информационно-аналитическая  

Выносят решения по результатам введения ФГОС нового поколения, информируют об эффективности ФГОС  

Педагогический совет, школьное методическое объединение учителей начальных классов. 

Организационная  

Изучают документы ФГОС нового поколения, используют новые технологии в учебной и воспитательной деятельно-

сти, обеспечивающие результаты обозначенные в стандарте нового поколения, организуют проектную и исследова-

тельскую деятельность учащихся, обеспечивают взаимодействие с родителями 
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Задействованные педагоги школы. 

Педагогические ресурсы: Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все педагогические работ-

ники школы (учителя,  библиотекарь, воспитатель ).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задача-

ми:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательно-

го учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 

числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Формы оценки. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхо-

да, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и не персонифициро-

ванных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, 

как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.  

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему информирования родителей о возможности занятий во внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и обучения. 

Оформление расписания работы кружков, факультативов, спортивных секций. 

Создать систему информирования учащихся и взрослых о достижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над сайтом школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

5.Содержание воспитательной деятельности 
Формы организации внеурочной деятельностью: художественные, культурологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования образовательное учреждение определяет самостоя-

тельно. 

Результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ре-

бёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
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Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного 

приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
Школьник знает и понимает общественную жизнь  (1 класс) 

Школьник ценит общественную жизнь  (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно действует в общественной жизни  (4 класс) 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, при-

рода, мир, знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

6.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества программы по её мо-

дернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией программой осуществляется 

через планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распростране-

ния информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 

мероприятиями 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня. 

7. Ожидаемые результаты реализации плана. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного отношения к родному 

дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределе-

нию; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном 

счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и разви-

тия всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная дея-

тельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нрав-

ственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. 

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним по-

требностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои та-

ланты, способности. 
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- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизнен-

ную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру 

1. Спортивно-оздоровительное направление  представлено в I – IV классах программой «Разговор о правильном 

питании».  

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на разных 

уровнях; 

 организация экскурсий, «Дней здоровья», «Веселых стартов»; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно питаться?», «Рацио-

нальное распределение свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках», «Общение и уверен-

ность в себе», «Впереди лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата; 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 

 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе жизни»; и др. 

2. Духовно-нравственное направление представлено в I – IV классах программой «Мичуринсковедение», в I – III 

классах программой «Уроки милосердия», в IV классе программой «Азбука нравственности». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о государственной символике 

России; 

 разучивание государственного гимна России; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков о Мичуринске, о России; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа на тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы;  

 встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда; 

 уроки мужества, Вахта памяти; 

 смотры строя и песни; 

 выставки рисунков; 

 тематические классные часы; и др. 

3. Социальное направление представлено в I – IV классах программой  «Друзья дороги».  

Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей», «Профессии в совре-

менном мире»; 

 подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции «Книжкина больница», «Мастерская 

Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», «Школьная клумба», «Чистый двор», «Посади дерево», «Накорми птиц»а 

также мероприятиях, посвященных Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии; 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на профилактику насилия в от-

ношении детей; 

 организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология родного края»;  и др. 

4. Общеинтеллектуальное направление  представлено в I – IV классах кружками «Я – исследователь», «Эру-

дит», в I – II классах «Веселая грамматика», в III – IV классах «Занимательная математика». 

      Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания, логики и интел-

лекта в целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым в начальной школе; 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных способностей и творческого 

мышления обучающихся по различным предметным областям; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности;  

 проведение  «Недели младшего школьника»;библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры, и др. 

 участие во всероссийских и региональных интеллектуальных конкурсах и викторинах; и др. 

5. Общекультурное направление представлено в I – IV классах кружками «Изонить», «Необычное рисование», 

«Веселые нотки». 

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных музыкальных 

произведений; 
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 экскурсии в музеи;посещение театров; 

 организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, региона; и др. 

 

План внеурочной деятельности  начального общего образования 

 

Направления разви-

тия личности 

Наименования программ Количество часов Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно - оздорови-

тельное 

«Разговор о правильном пита-

нии» 

1 1 1 1 4 

Духовно - нравственное «Уроки милосердия» 1 1 1  3 

«Азбука нравственности»    1 1 

«Мичуринсковедение» 1 1 1 1 4 

Социальное «Друзья дороги» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное «Я  - исследователь» 1 1 1 1 4 

«Эрудит» 1 1 1 1 4 

«Веселая грамматика» 1 1   2 

«Занимательная математика»   1 1 2 

Общекультурное  Изонить 1 1 1 1 4 

«Необычное рисование» 1 1 1 1 4 

 «Веселые нотки» 1 1 1 1 4 

Всего внеурочная нагрузка на учащегося 10 10 10 10 40 
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3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и достижение пла-

нируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников обра-

зовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Данный раздел содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 
Образовательная организация укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Образовательная организация укомплектовано вспомогательным персоналом. 

Директор – обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения, имеет  высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом». 

Заместитель директора – координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществля-

ет контроль за качеством образовательного процесса, имеет высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом». 

Учитель – осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры лично-

сти, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, имеет высшее профессиональное об-

разование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-

разование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу рабо-

ты. 

 Социальный педагог – осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся имеет высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог – осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, со-

матического и социального благополучия обучающихся, имеет  высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Старший вожатый – способствует развитию и деятельности детских общественных организаций, объединений, 

имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Библиотекарь –обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их духовно- нравствен-

ном воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся, имеет высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образова-

тельного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адек-

ватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности в объеме не менее 72 часов, не реже чем один 

раз в три года. 

При организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки могут быть использованы различ-

ные образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования, стажёрские площадки, а также дистанцион-

ные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации могут быть, стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мас-

тер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образова-

ние, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка каче-

ства и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опре-

деления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
Достижение обучающимися личностных результатов –готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Достижение обучающимися метапредметных результатов – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенция-

ми, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Достижение обучающимися предметных результатов – освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преоб-

разованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе совре-

менной научной картины мира. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирова-

ния УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, про-

ектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работ-

ников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекто-

рий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реа-

лизации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта 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 ре-

шения задач Стандарта. 

План методической работы: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и за-

дачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам разработки основной 

образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения Стандарта и Но-

вой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, вне-

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах, совещания 
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при директоре, заседания педагогического совета, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте пре-

зентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении психо-

лого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образо-

ванию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

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 знаком-

ства 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 ди-

агностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение все-

го учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых  

компетентностей педагогов 

1. Личностные качества 

 Вера в силы и возможности обучающихся 

Данная компетентность является выражением гуманистической позиции педагога. Она отражает основную задачу пе-

дагога — раскрывать потенциальные возможности обучающихся. Данная компетентность определяет позицию педа-

гога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся снимает обвинительную позицию 

в отношении обучающегося, свидетельствует о готовности поддерживать ученика, искать пути и методы, отслежи-

вающие успешность его деятельности. Вера в силы и возможности ученика есть отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — значит верить в его возможности, создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого обучающегося, строить образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально ориентированные образовательные проекты 

 Интерес к внутреннему миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не просто знание их индивидуальных и возрастных особен-

ностей, но и выстраивание всей педагогической деятельности с опорой на индивидуальные особенности обучающих-

ся. Данная компетентность определяет все аспекты педагогической деятельности 

Умение составить устную и письменную характеристику обучающегося, отражающую разные аспекты его внутренне-

го мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения (индивидуальные образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения с учётом индивидуальных характеристик внутреннего мира 

 Открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеологизированное мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, что педагог не считает свою точку зрения един-

ственно правильной. Он интересуется мнением других и готов их поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания обучающегося, включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 
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— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания обучающихся 

 Общая культура 

Определяет характер и стиль педагогической деятельности. Заключается в знаниях педагога об основных формах ма-

териальной и духовной жизни человека. Во многом определяет успешность педагогического общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

 Эмоциональная устойчивость 

Определяет характер отношений в учебной деятельности, особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать эмоционально напряжённых ситуаций 

 Позитивная направленность на педагогическую деятельность. Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные силы, собственную эффективность. Способствует пози-

тивным отношениям с коллегами и обучающимися. Определяет позитивную направленность на педагогическую дея-

тельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное целеполагание в учебной деятельности. Обеспечивает реализа-

цию субъект-субъектного подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в основе формиро-

вания творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором способов перевода темы в задачу 

 Умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным особенностям обу-

чающихся 

Данная компетентность является конкретизацией предыдущей. Она направлена на индивидуализацию обучения и бла-

годаря этому связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

 Умение обеспечить успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам 

 Компетентность в педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания обучающимся своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих результатов невозможно обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их применение 

 Умение превращать учебную задачу в личностно- значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого материала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

 Компетентность в предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание теоретического зна-

ния с видением его практического применения, что является предпосылкой установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания (история, персоналии, для решения каких проблем разрабаты-

валось); 
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— возможности применения получаемых знаний для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, российских, международных 

 Компетентность в методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и формирования умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики обучения, в том числе использование новых информацион-

ных технологий; 

— использование в учебной деятельности современных методов обучения 

 Компетентность в субъективных условиях деятельности (знание учеников и учебных коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к организации образовательного процесса. Служит условием гума-

низации образования. Обеспечивает высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, характеризующего индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных особенностей (возможно, совместно со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации учебной деятельности; 

— разработка индивидуальных проектов на основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их учёт в своей деятельности 

 Умение вести самостоятельный поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий подход к педагогической деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития предметных областей, появление новых педагогических технологий предполагают не-

прерывное обновление собственных знаний и умений, что обеспечивает желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

 Умение разработать образовательную программу, выбрать учебники и учебные комплекты 

Умение разработать образовательную программу является базовым в системе профессиональных компетенций. Обес-

печивает реализацию принципа академических свобод на основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в современных условиях невозможно творчески организовать об-

разовательный процесс. Образовательные программы выступают средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке образовательных программ позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях об- ученности и развития обучающихся. Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных программ, характер представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу педагогической деятельности, сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально разработанных образовательных программ: характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; по материальной базе, на которой должны реализовываться программы; по учёту индивиду-

альных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке образовательной программы, индивидуального учебного плана 

и индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических комплектов, используемых в образовательных учреждениях, рекомендо-

ванных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-методических комплектов, используемых педагогом 

 Умение принимать решения в различных педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение педагогических проблем составляет суть педагогической деятельно-

сти. При решении проблем могут применяться как стандартные решения (решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе того или иного решающего правила; 
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— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

 Компетентность в установлении субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической педагогики. Предполагает способность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отношений сотрудничества, способность слушать и чувствовать, выяснять интересы и по-

требности других участников образовательного процесса, готовность вступать в помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

 Компетентность в обеспечении понимания педагогической задачи и способов деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача педагога. Этого понимания можно достичь путём включе-

ния нового материала в систему уже освоенных знаний или умений и путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в систему освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

 Компетентность в педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности, создаёт условия для формирования самооценки, опре-

деляет процессы формирования личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное педагоги-

ческое оценивание должно направлять развитие обучающегося от внешней оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к самооценке 

 Компетентность в организации информационной основы деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет необходимой для решения информацией и знает спо-

соб решения. Педагог должен обладать компетентностью в том, чтобы осуществить или организовать поиск необхо-

димой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию или организовать поиск дополнительной информации, необходи-

мой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для построения информационной основы деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

 Компетентность в использовании современных средств и систем организации учебно-воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства обучения 

 Компетентность в способах умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование интеллектуальных операций, адекватных решаемой задаче 

3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-
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доступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по ока-

занию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подуше-

вого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государст-

венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключа-

ется в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреж-

дении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необхо-

димых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стан-

дартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, распо-

ложенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 

учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и на-

правленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ог-

раниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, по-

вышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учрежде-

ний, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подво-

за обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного по-

душевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных за-

трат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюд-

жеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет — общеобразовательная организация) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкрет-

ных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств обра-

зовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным по-

душевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражает-

ся в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений: 
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• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый 

диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего об-

служивающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего 

объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется са-

мостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебная деятельность, состоит 

из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах обра-

зовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выпла-

тах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель-

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; уча-

стие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональ-

ного мастерства и др.. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со 

Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, вклю-

чённой в основную образовательную программу образовательного учреждения  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями до-

полнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятель-

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осу-

ществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-

урочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучаю-

щихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей обра-

зовательной и социальной среды. 

Для этого разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреж-

дения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются тре-

бования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённо-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие прика-

зы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 

декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образователь-

ным учреждениям в части минимальной оснащённости учебной деятельности и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образователь-

ным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного 

учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образователь-

ном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 
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образовательная организация обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, ино-

странными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искус-

ством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечи-

вающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными площадками,), оснащёнными игро-

вым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возмож-

ность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

•  административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для органи-

зации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно- методиче-

скими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном 

процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стан-

дарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифро-

вых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учеб-

ной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных мето-

дик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образо-

вательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, ор-

ганизации эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса; систему контроля и монито-

ринга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обес-

печение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформиро-

ванная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социаль-

но активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятель-

ность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использова-

ние ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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• в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образова-

тельной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирова-

ния текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука 

при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду уч-

реждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над со-

общениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том чис-

ле с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и со-

временных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художест-

венно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяе-

мых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использова-

нием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тре-

нажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использо-

ванием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (высту-

плений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью мас-

сового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

6. Описание обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях  
 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. 

7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 
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 Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профессионального мас-

терства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 

реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям качества повы-

шения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательно-

го процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе элек-

тронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня готовности к обучению 

в среднем звене и их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование электронных журналов и дневников, сайта 

школы, личных сайтов учителей. 

8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
 I. Кадровые условия 

 1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования 

 Аттестация педагогов, участие в конкурсах. 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС. 

 3. Реализация плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования. 

 II. Психолого-педагогические условия 

 1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения 

по подготовке и введению ФГОС общего образования. 

 2. Наличие модели организации образовательного процесса. 

 3. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности . 

4. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использо-

ванию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 III. Финансовые условия 

 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а так-

же механизма их формирования. 

 2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работ-

ников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирова-

ния. 

 3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. 

По кадровому обеспечению 
Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образо-

вательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО. 

Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 
Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреждения. 

Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) в образовательном учреждении. 

Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о персональных данных для ведения элек-

тронных дневников и журналов. 

По финансовому обеспечению 
Положение об оплате труда работников образовательного учреждения. 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. 

По материально-техническому обеспечению 
Положение об учебном кабинете. 

Положение об информационно-библиотечном центре. 

По организационному обеспечению 
Устав образовательного учреждения. 

Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся. 
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Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) орга-

низаций (объединений). 

Положения о формах самоуправления образовательного учреждения. 

Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего обра-

зования в образовательном учреждении. 

Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС НОО. 

По научно-методическому обеспечению 
Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего образования образовательного уч-

реждения. 

Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных 

или допущенных к использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использова-

нию в образовательном процессе. 

Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образова-

тельного учреждения. 

  
 


