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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 
НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сурановская ос-
новная общеобразовательная школа №3» Тайгинского городского округа (далее Школа) 
является общей программой деятельности администрации школы, учителей, родите-
лей(законных представителей) и самих детей. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы, 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 
общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их ду-
ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци-
альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-
ствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. Программа разработана в соот-
ветствии с: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 1 сентября 2013 

года; 
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «6» октября 2009 г. № 373); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 
2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 
19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентяб-
ря 2011г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 
2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федера-
ции, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-
нистерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных пла-
нов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования» (о введении комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»); 

 Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 
№ 859 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в 2013-2014 учебном году»; 

 Приказ МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО № 57 от 10.01.2014 г. «Об утвержде-
нии основной образовательной программы начального общего образования», рас-
смотренной на заседании педагогического совета школы протокол № 2   от  
10.01.2014г.; 

 Уставом  МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО. 
 

 

 



6 

 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-
бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-
альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающей-
ся 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 деятель-
ности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаи-
модействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отно-
шениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззре-
ния. 
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, произ-
вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-
бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности обучаю-
щегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и лич-
ностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются суще-
ствующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в 
их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мото-
рике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-
альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразова-
ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора усло-
вий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 
общего образования. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обще-
ственными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи ООП НОО: 

 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России; 

 сформировать у учащихся основы гражданской идентичности личности, психоло-
гические условия развития общения, сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 
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 развивать умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность; 
 сохранить и укрепить физическое и психологическое здоровье и безопасность уча-

щихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 
 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особен-

ностей; 
 сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 
 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; 
 дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

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

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: 
учебной, двигательной, духовно- нравственно, языковой, математической, есте-
ственно- научной, технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и дру-
гих видах деятельности. 
Стратегическая цель образовательной программы школы - установить предметное 

и метапредметное содержание образования в школе, развить личностные способности ре-
бенка, способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной лично-
стью, обладающей набором ключевых компетенций.  

Учебные цели: выполнить государственный заказ  на достижение учащимися уров-
ня знаний, предписанного ФГОС; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, име-
ющих метапредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по 
содержанию деятельности;                                                                                                                            
постоянно повышать качество и уровень образования  учащихся.                                 
Социально-ориентированные цели:  

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся 
к  выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования 
знаний и умений из разных предметных областей;               

 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разреше-
ния проблем в процессе образования на основе использования собственного и со-
циального опыта. 
Координирующие цели:                                                                                       

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего педа-
гогического коллектива в сфере содержания  образования;   

 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стан-
дартах по предметам) с общими целями школьного образования;                                                                   
обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллек-
туального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и 
внеучебной деятельности, как в  школе, так и в семье.                                                    
Главная задача  Школы - обновление структуры и содержания образования, раз-

витие практической направленности образовательных программ, а также ориентация со-
держания образования на приобретение учащимися основных компетенций, особенно 
навыков самоопределения и социализации, - в предметных и метапредметных  образова-
тельных областях. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно - деятельностный подход, ко-
торый предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-
ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-
данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже-
ния его многонационального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-
ного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности учащихся на основе освоения универсальных учебных действий, позна-
ния и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-
зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-
ностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опреде-
лении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого  учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, позна-
вательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зо-
ны ближайшего развития. 
Общая характеристика ООП НОО 
Настоящая Образовательная программа – документ, определяющий пути реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, характеризующий специфику и особенности образовательного учреждения. До-
стижение цели Образовательной программы и решение поставленных задач осуществля-
ется поэтапно через реализацию годичных комплексно-целевых программ по направлени-
ям деятельности школы. 

ООП НОО имеет следующую структуру:  
1. Целевой раздел основной образовательной программы  
1.1. Пояснительная записка  
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования 

2. Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
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ООП НОО обеспечивает предоставление образовательных услуг всем учащимся 

независимо от их социального статуса, национальной принадлежности. 
ООП НОО гарантирует право  учащихся на бесплатное начальное общее образова-

ние в соответствии с ФГОС; дополнительное образование детей, способствующее разви-
тию творческих способностей учащихся, а также получение дополнительных образова-
тельных услуг. 

ООП НОО предназначена удовлетворить потребности: 
  учащихся - в освоении познавательных и ценностных основ личности, отвечаю-

щих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения демократического гражданского общества; формировании основ уме-
ния учиться и способности к организации своей деятельности; 

 родителей (законных представителей) - в обеспечении равных возможностей полу-
чения ребёнком качественного начального общего образования; демократизации 
образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие 
форм государственно-общественного управления; создании условий для индивиду-
ального развития  учащихся; 

 педагогов – в расширении возможностей для реализации права выбора методик 
обучения и воспитания, методов оценки знаний учащихся, использования различ-
ных форм образовательной деятельности, развития культуры образовательной сре-
ды образовательного учреждения; 

 государства – в повышении доступности качественного образования, соответству-
ющего требованиям инновационного развития экономики, современным потребно-
стям общества и каждого гражданина. 
На первой ступени обучения в МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО с целью фор-

мирования у школьников учебнойсамостоятельности, положительной мотивации к разно-
образной умственной деятельности, устойчивого внимания и любознательности реализу-
ется программа образовательной система «Школа России». 

Данная программа позволяет реализовать основные принципы государственной 
политики РФ в области образования. Это: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню под-
готовки, особенностям развития, способностям и интересам  учащихся; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения закона, прав и свобод лич-
ности, патриотизма, трудолюбия, бережного отношения к природе и окружающей 
среде; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства; защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 включение российского образования в мировое образовательное пространство; 
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 
 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами незави-

симо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Концепция и научно-теоретические материалы образовательной системы «Школа 

России», разработана А.А. Плешаковым, кандидатом педагогических наук. 
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УМК выбран МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО, т.к. он создан на достижениях 
педагогической науки и практики с опорой на новые теоретические концепции;  обеспе-
чивает общие методические  подходы к преподаванию всех предметов в начальной школе; 
в полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей. 

Основной особенностью методов и форм УМК «Школа России» является то, что 
предпочтение отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших 
школьников. Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение 
предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результа-
тов с эталоном. При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно 
развивается способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать 
учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход 
позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике 
учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 
особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обшир-
ный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая по-
знавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется воз-
можность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается 
терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с 
задачей формирования толерантности. 

Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются следующие: 
 Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-

нравственного развития ребенка. 
 Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспи-

тание ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственно-
сти и патриотизма. 

 Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам 
образования в эпоху глобализации. 

 Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 
экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность МКОУ «Сурановская 
ООШ №3» ТГО организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. В та-
ких формах как спортивные секции, детская организация «Сурановия», краеведческая ра-
бота, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики. Также в школе реализуются и  другие формы внеуроч-
ной деятельности, отличные от урочной, участие в которых организуется на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  
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1.2. Планируемые результаты освоения учащихся основной образовательной 
программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требова-
ний Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную образовательную програм-
му. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей об-
разования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной про-
граммы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики  
учащихсяи требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для систе-
мы оценки качества освоения  учащихся основной образовательной программы 
начального общего образования. 
В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим методоло-

гическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает 
и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие  
учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как зада-
чи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по воз-
можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, ка-
кими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуни-
кативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результа-
тов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий ос-
новой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов: 

 динамика  развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня развития 
и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определение возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

 выделение основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожида-
емые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру плани-
руемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 
его вкладе в развитие личности учащихся. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в разви-
тие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование цен-
ностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 
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познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-
цированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 
образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных ре-
зультатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной сту-
пени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем испол-
нительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включается система 
таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специаль-
ной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью нако-
пительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем ис-
полнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 
на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-
ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 
В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без ис-
ключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, 
так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического ха-
рактера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимуще-
ственно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные на оценку до-
стижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогово-
го контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся проде-
монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиже-
ний и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащих-
ся.При этомневыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируе-
мых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-
гических технологий, которые основаны на дифференциации требованийк подготовке 
учащихся. 
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-
таты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-
ствий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», « Информатика», «Окружающий мир», «Ос-
новы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искус-
ство», «Физическая культура», «Технология». 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-
вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформирована внут-
ренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-
ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо-
собность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-
тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-
ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-
ние. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-
пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-
вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приё-
мы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-
тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-
редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

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

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-
ния новой задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-
ственности человека за общее благополучие; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,  развитие мо-
рального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 
уровню; 

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

 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-
чественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к школе, по-
нимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-
ским требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-
ступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной обла-
сти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фикса-
цию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-
тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-
тролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ря-

да или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-
нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва-
ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалоги-
ческой формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа-
щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-
ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осо-
знанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и ис-
пользования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-
формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-
ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-
стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-
ции, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 
в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-
иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-
мой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

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

ментов); 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
 работать с  несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-
ные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использо-
вания; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

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

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробе-
лы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с ги-
пермедийными 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 те-
лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 
и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипер-
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
можные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору ис-
точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-
шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-
щих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и разви-
ваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную инфор-
мацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке;  
 набирать текст на родном языке; 
 набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 
 рисовать изображения на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носи-
тели (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-
вать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 
ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста;  

 использовать полуавтоматический орфографический  контроль;  
 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьюте-
ра;  

 составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-
пользованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ; 
 редактировать, оформлять и сохранять их; 
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых сре-

дах; 
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерно-
го исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.1.3. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, учащиеся на ступени начального об-
щего образования научатся осознавать язык, как основное средство человеческого обще-
ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-
нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использо-
ванию, русский язык  станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка  учащиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 
в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-
щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-
ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред-
ствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-
логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-
тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотруд-
ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-
ние задавать вопросы. 

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

уровня культуры; 
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского  языка: по-
знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, сло-
вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-
щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универ-
сальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому  языку и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка  на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского  языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа-
витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник  научится: 
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-
значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обсто-

ятельства; 
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 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-
го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-
ность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных ра-
ботах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-
щения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исход-
ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самосто-
ятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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1.2.1.4. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейше-
го развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-
шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-
дием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, по-
знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-
нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-
вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-
тельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-
слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобра-
зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятель-
но выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осо-
знают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-
блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-
ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-
лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-
ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-
каты, презентацию). 

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

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под-
готовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; от-
вечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 
на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 
между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержа-
ние текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, мета-
фору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулиро-
вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 
на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 
прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, це-
ленаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанав-
ливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотно-
сить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 
их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 
(полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 
этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и выражать отношение к герою и его поступкам; 
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литера-

турного произведения; 
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объё-

ма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по пред-
ложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать вы-
сказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использо-
вания. 
Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе-

ний от авторской книги; 
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию; 
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 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-
нию) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую-
щими возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литера-
туры; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-
знавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, посло-
вицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-
ских понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 
и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из тек-
ста). 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
 читать по ролям литературное произведение; 
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-
ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёр-

нутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 

1.2.1.5. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образо-
вания у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо-
сти иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащи-
еся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж-
культурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толь-
ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-
собствовать более глубокому осознанию учащихся особенностей культуры своего народа. 
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способ-
ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис-
пользованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-
ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образова-
ния внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знаком-
ство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, вы-
ражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-
собствовать становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образо-
вания у учащихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. спо-
собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах обще-
ния с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расши-
рится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливы-
ми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 
образования. 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных стра-
нах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом ма-
териале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-
формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-
стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образо-
вания; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-
тивной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 
единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-
тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превос-
ходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространствен-
ных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.), предложения с 
конструкцией thereis/thereare; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления:Isthereanymilkinthefridge? — No, thereisn’tany); 

 оперировать вречи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су-
ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.1.6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики учащиеся на ступени 
начального общего образования: 
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 научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-
щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-
го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 
навыки; 

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

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 
длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практи-
ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ-
лением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необхо-
димые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, срав-
нивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
Числа и величины 

Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-
тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — мил-
лиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре-
мени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с ис-
пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-
значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-
ние; 
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 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 
для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-
ским способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (по-
ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-
ность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», 
«не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 
и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-
формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-
ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

1.2.1.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на ступени начального 
общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-
ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах едино-
го мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, челове-
ке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осо-
знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демокра-
тических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 
гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-
роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 
к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 
ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта обще-
ния с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отноше-
ния к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся ви-
деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многооб-
разном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поис-
ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и прово-
дить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие мо-
тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-
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стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-
ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар-
ные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей при-
родной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изучен-
ных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-
зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-
ний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-
литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-
мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости береж-
ного отношения к природе; 

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

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма чело-
века для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-
деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не-
большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохра-
нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-
ровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 
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 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-
зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-
зации. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы  находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России-Москву, Кемеровскую область и  город Кемерово, 
Тайгу. 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-
бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящи-
еся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-
ния чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска по-
знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-
ственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-
ми группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-
зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учрежде-
ния, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-
ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятель-
ности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, догова-
риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
 

1.2.1.8. Основы религиозных культур и светской этики 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования преподавание предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 
предметных результатов. 
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В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения предме-
та «Основы религиозных культур и светской этики» подразумевает «духовно-

нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той или 
иной деятельности». Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьни-
ков распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей — формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультур-
ной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном,  и других 
аспектах. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценност-
ных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие дове-
рия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуля-
ции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-
альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных си-
туаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям. 
Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска 
средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и по-
знавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуни-
кации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-
сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою соб-
ственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 
сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распреде-
лении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих. 
Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 
отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонацио-
нального многоконфессионального народа России; осознание ценности человече-
ской жизни. 
 

1.2.1.9. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у уча-
щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное актив-
ное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-
зыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Ро-
дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уваже-
ние к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 
слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-
нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 
игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктив-
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но сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль-
ные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и худо-
жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-
ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержа-
тельного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат пред-
ставление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах му-
зыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-
кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные об-
разцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные му-
зыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе-
нии, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл раз-
личных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-
зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-
ших его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-
ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, им-
провизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-
кального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества наро-
дов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-
роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, драматизация и др.), собирать музыкальные кол-
лекции (фонотека, видеотека). 
 

1.2.1.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у учащихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ-
фике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 
языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 
к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-
ных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обще-
ству, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 
зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже-
нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого челове-
ка; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогич-
ность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, соци-
ально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, по-
явится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответствен-
ности за общее благополучие. 



39 

 

Учащиеся: 
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-
ражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, че-
ловеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах худо-
жественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-
ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

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

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб-
ственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-
ку; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, чело-
века, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего ми-
ра и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-
нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-
комых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 
для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-
нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; ис-
пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений че-
ловека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художе-
ственном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе-
ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-
ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-
циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо-
писных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-
го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-
строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-
пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, гра-
фике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опо-
рой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мне-
ниям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.1.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на ступени начального обще-
го образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-
ской предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной сре-
ды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним 
в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореали-
зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подар-
ков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и дру-
гих изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первона-
чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета ком-
муникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совмест-
ной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинён-
ных, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества 
и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 
взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика-
ции, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразо-
вывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-
новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 
с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и ви-
деофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-
но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-
ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-
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ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-
служивание 

Выпускник научится: 
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе професси-
ях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-
делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-
тельность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-
него труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и 
уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке де-
талей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-
ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-
тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-
сункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-
зации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-
вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-
но-художественной задачей. 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-
ное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-
соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-
структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической ин-
формации, воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 
для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакто-
ры текстов и презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-
ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спосо-
бами её получения, хранения, переработки. 
 

1.2.1.12. Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на ступени начального общего образования: 
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятель-
ности; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-
ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упраж-
нений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на разви-
тие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведе-
ния простейших закаливающих процедур. 
Учащиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней заряд-
ки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-
ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-
ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения за-
нятий; 
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 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 
по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-
мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акроба-
тические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 
на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут 
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 
качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного обще-
ния и взаимодействия. 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физи-
ческой культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, заня-
тий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 
 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю-
дать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-
ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблю-
дения за их динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-
ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду-
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альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей фи-
зического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи притравмах и уши-
бах. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-
ординации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования (далее — система оценки) пред-
ставляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оце-
ночную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само-
анализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и учащимся 
не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо-
собствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаи-
вать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержа-
тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-
разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос-
новными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-
ществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и 
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-
готовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируе-
мые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 
программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой вы-
ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со-
ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-
ность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объек-
том оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые уста-
новки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока пла-
нируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 
к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися 
всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персо-
нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки уча-
щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-
тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися обра-
зовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частно-
сти, итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин-
ством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опор-
ного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 
им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведёт-
ся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуаль-
ные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свиде-
тельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной си-
стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действи-
ями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частно-
сти, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безуслов-
ный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 
оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-
няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-
тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащими-
ся планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-
ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-
понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — приня-
тие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и сла-
бые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учеб-
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но-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 
того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориента-
ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; спо-
собность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участ-
ников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — сты-
да, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учре-
ждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на обра-
зец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 
народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопережи-
ванию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме-
ние видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-
но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-
держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих спо-
собностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-
собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не под-
лежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-
нифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основа-
нием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио-
нальных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных про-
грамм. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 
сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом воз-
расте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образователь-
ного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 
Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 
предметных и метапредметных результатов. 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-
ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-
щиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 
включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
 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. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специ-
альная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюде-
ния за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном со-
держании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных пред-
ставителей) учащихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психоло-
гом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психо-
логии. 

 

1.3.3.Оценка метапредметных результатов  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планиро-
вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условия-
ми её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-
чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-
ских задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отне-
сения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-
ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсаль-
ных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориенти-
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ровочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 
решающее условие успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно, 
уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа-
ние и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и из-
мерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как резуль-
тат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выпол-
нения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход 
широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным пред-
метам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 
русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Провероч-
ные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют 
оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешно-
сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает ис-
пользование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом из-
мерения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в ком-
плексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-
стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-
сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри-
мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно-
сти такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение 
слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-
ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 
уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоя-
тельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифициро-
ванных процедур. 
  



51 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения по следующим комплектам: 

 

I. Личностные результаты 

1 класс 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 
общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 
семьи и друзей. 
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне поло-
жительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков. 
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 
общественных местах. 
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 
7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
2 класс 

1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский  язык как средство 
общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами России любой 
национальности.  
2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить 
взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 
3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.  
4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке соб-
ственных поступков. 
5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, соблюдать 
правила экологической безопасности. 
6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием при-
роды, произведения искусства. 
7. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей деятельно-
сти с оценкой её товарищами, учителем 

3 класс 

1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, геогра-
фические особенности, многонациональность, основные исторические события; государ-
ственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. 
2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих 
Россию. 
3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность 
при изучении нового материала. 
4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содер-
жании собственных поступков и поступков других людей. Находить общие нравственные 
категории в культуре разных народов. 
5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового об-
раза жизни на основе знаний об организме человека. 
6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 
наблюдениями за природой. 
7.Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учите-
лем 

4 класс 

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою 
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гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать краеведческий мате-
риал (история и география края).  
2. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю 
России, культуру народов, населяющих Россию. 
3. Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный марш-
рут. 
4. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 
этическими требованиями. 
Понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать свое отношение в кон-
кретных поступках. 
5. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к 
сохранению живой природы.   
6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 
7. Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе 

II. Метапредметные результаты 

1 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое ра-
бочее место под руковод-
ством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей ра-
боты с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые до-
полнения, исправления в 
свою работу, если она рас-
ходится с эталоном (образ-
цом). 
4. В сотрудничестве с учи-
телем определять последо-
вательность изучения мате-
риала, опираясь на иллю-
стративный ряд «маршрут-
ного листа». 

1. Ориентироваться в учеб-
никах (система обозначе-
ний, структура текста, руб-
рики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск не-
обходимой информации для 
выполнения учебных зада-
ний, используя справочные 
материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать информацию, 
представленную в виде тек-
ста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, классифи-
цировать предметы, объек-
ты на основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в диалог (отве-
чать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонят-
ное).  
3.Сотрудничать с товари-
щами при выполнении за-
даний в паре: устанавливать 
и соблюдать очерёдность 
действий, корректно сооб-
щать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллектив-
ном обсуждении учебной 
проблемы. 
5. Сотрудничать со сверст-
никами и взрослыми для 
реализации проектной дея-
тельности. 

2 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно органи-
зовывать свое рабочее ме-
сто. 
2. Следовать режиму орга-
низации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя.  
4. Определять план выпол-
нения заданий на уроках, 

1. Ориентироваться в учеб-
никах (система обозначе-
ний, структура текста, руб-
рики, словарь, содержание). 
2. Самостоятельно осу-
ществлять поиск необходи-
мой информации для вы-
полнения учебных заданий 
в справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в 
учебниках. 

1. Соблюдать в повседнев-
ной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, художе-
ственных и научно-

популярных книг, понимать 
прочитанное; понимать те-
му высказывания (текста) 
по содержанию, по заголов-
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внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5.Следовать при выполне-
нии заданий инструкциям 
учителя и алгоритмам, опи-
сывающем стандартные 
учебные действия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать выпол-
нение задания. 
8. Оценивать выполнение 
своего задания по следую-
щим параметрам: легко или 
трудно выполнять, в чём 
сложность выполнения. 

3. Ориентироваться в ри-
сунках, схемах, таблицах, 
представленных в учебни-
ках. 
4. Подробно и кратко пере-
сказывать прочитанное или 
прослушанное, составлять 
простой план. 
5. Объяснять смысл назва-
ния произведения, связь его 
с содержанием. 
6. Сравнивать   группиро-
вать предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно продолжать 
их по установленному пра-
вилу. 
7. Наблюдать и самостоя-
тельно делать простые вы-
воды. 
8. Выполнять задания по 
аналогии 

ку.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, за-
давать вопросы, высказы-
вать свою точку зрения. 
5. Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить 
к общему решению, работая 
в паре.  
6. Выполнять различные 
роли в группе, сотрудни-
чать в совместном решении 
проблемы (задачи). 
 

3 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно органи-
зовывать свое рабочее ме-
сто в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью.  

4. Составлять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Осознавать способы и 
приёмы действий при ре-
шении учебных задач. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с преды-
дущими заданиями или на 
основе различных образцов 
и критериев.  
8. Корректировать выпол-

1. Ориентироваться в учеб-
никах: определять, прогно-
зировать, что будет освоено 
при изучении данного раз-
дела; определять круг свое-
го незнания, осуществлять 
выбор заданий под опреде-
лённую задачу. Я имею в 
виду работу с маршрутным 
листом и работу с прове-
рочными заданиями!  
2. Самостоятельно предпо-
лагать, какая дополнитель-
ная информация будет нуж-
на для изучения незнакомо-
го материала;отбирать не-
обходимые источники ин-
формации среди словарей, 
энциклопедий, справочни-
ков в рамках проектной де-
ятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстра-
ция таблица, схема, диа-
грамма, экспонат, модель и 

1. Соблюдать в повседнев-
ной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения.  
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, художе-
ственных и научно-

популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать во-
просы, уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на ре-
плики, высказывать свою 
точку зрения, понимать 
необходимость аргумента-
ции своего мнения. 
5. Критично относиться к 
своему мнению, сопостав-
лять свою точку зрения с 
точкой зрения другого.  
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нение задания в соответ-
ствии с планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе.  
9. Осуществлять выбор под 
определённую задачу лите-
ратуры, инструментов, при-
боров.  
10. Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий 

др.) Использовать преобра-
зование словесной инфор-
мации в условные модели и 
наоборот. Самостоятельно 
использовать модели при 
решении учебных задач.  
4. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с по-
мощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравни-
вать, группировать, уста-
навливать причинно-

следственные связи (на до-
ступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и ис-
пользовать их при выпол-
нении заданий. 
7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных зада-
ний, предлагать разные 
способы выполнения зада-
ний, обосновывать выбор 
наиболее эффективного 
способа действия 

6. Участвовать в работе 
группы (в том числе в ходе 
проектной деятельности), 
распределять роли, догова-
риваться друг с другом, 
учитывая конечную цель.  
Осуществлять взаимопо-
мощь и взаимоконтроль при 
работе в группе. 
 

4 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно форму-
лировать задание: опреде-
лять его цель, планировать 
свои действия для реализа-
ции задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно 
выбирать способы и приё-
мы действий, корректиро-
вать работу по ходу выпол-
нения. 
2. Выбирать для выполне-
ния определённой задачи 
различные средства: спра-
вочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль ре-
зультатов. 
4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким крите-
риям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 
аргументированную крити-
ку ошибок и учитывать её в 

1. Ориентироваться в учеб-
никах: определять умения, 
которые будут сформиро-
ваны на основе изучения 
данного раздела; опреде-
лять круг своего незнания, 
осуществлять выбор зада-
ний, основываясь на своё 
целеполагание. 
2. Самостоятельно предпо-
лагать, какая  дополнитель-
ная информация будет нуж-
на для изучения незнакомо-
го материала. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравни-
вать, группировать различ-
ные объекты, явления, фак-
ты;устанавливать законо-
мерности и использовать их 

1. Владеть диалоговой фор-
мой речи. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-

популярных книг, понимать 
прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
4. Формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию; задавать вопросы, 
уточняя непонятое в выска-
зывании собеседника, от-
стаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помо-
щью фактов и дополни-
тельных сведений.  
5. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
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работе над ошибками. 
6.Ставить цель собственной 
познавательной деятельно-
сти (в рамках учебной и 
проектной деятельности) и 
удерживать ее. 
7.Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной деятель-
ности) с опорой на учебни-
ки и рабочие тетради. 
8. Регулировать своё пове-
дение в соответствии с по-
знанными моральными 
нормами и этическими тре-
бованиями. 
9. Планировать собствен-
ную деятельность, связан-
ную с бытовыми жизнен-
ными ситуациями: маршрут 
движения, время, расход 
продуктов, затраты и др. 

при выполнении зада-
ний,устанавливать причин-
но-следственные связи, 
строить логические рассуж-
дения, проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовы-
вать её, представлять ин-
формацию на основе схем, 
моделей, таблиц, гисто-
грамм, сообщений. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать содер-
жание в сжатом, выбороч-
ном, развёрнутом виде, в 
виде презентаций. 
 

взглянуть на ситуацию с 
иной позиции. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при ра-
боте в паре. 
Договариваться и прихо-
дить к общему решению.  
6. Участвовать в работе 
группы: распределять обя-
занности, планировать свою 
часть работы; задавать во-
просы, уточняя план дей-
ствий; выполнять свою 
часть обязанностей, учиты-
вая общий план действий и 
конечную цель; осуществ-
лять самоконтроль, взаимо-
контроль и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать 
речевые средства для реше-
ния коммуникативных за-
дач. 

 

 

1.3.4.  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-
ния учащимся планируемых результатов по отдельным предметам 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-
зовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 
в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополага-
ющих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 
курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых дей-
ствий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направ-
лены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа-
тов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-
тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научно-
го знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культу-
ры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, по-
нятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе 
знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 
позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основ-
ных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной воз-
можности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, прин-
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ципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения об-
разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и ма-
тематике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки пред-
метных результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содер-
жанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ-
ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 
те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифика-
ция объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
— причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интер-
претация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия пре-
ломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочета-
ниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой при-
роды; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 
общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отра-
батываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частно-
сти, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдель-
ных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в ста-
новление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-
ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 
ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным об-
разом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двига-
тельной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 
материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятель-
ности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-
ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 
(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 
классы объектов. Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по со-
держанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 
с требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учеб-
но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-
няемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
данного учебного курса. 
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Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 
 

Текущая аттестация - устный опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
-  диктант; 
-  контрольное списывание; 
-  тесты; 
- графическая работа; 
- изложение; 
- сочинение; 
- доклад; 
- творческая работа; 
 - посещение уроков по программам наблюдения; 
- диагностическая  работа 

Итоговая  аттестация - контрольная работа; 
- диктант; 
- изложение; 
- проверка осознанного чтения 

 

 

1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-
ных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показате-
лей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики об-
разовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процес-
са, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность си-
стемы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 
сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, получен-
ные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составля-
ющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой инди-
видуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-
ных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его исполь-
зования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуаль-
ных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений 
в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств само-
организации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлек-
сия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценива-
ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволя-
ющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности учащихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведе-
ние независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-
альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-
текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников включаем следующие результаты: 
1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обя-

зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 
так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы старто-
вой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдель-
ным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демон-
стрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высо-
ких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на задан-
ную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диа-
логических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-
ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 
навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творче-
ские работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведе-
ниям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудио-
записи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и ре-
флексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятель-
ности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собствен-
ного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлек-
сии и т. п. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действия-
ми, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
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психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники об-
разовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, по-
делки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 
степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной про-
граммы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-
зультатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 
на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ-
альными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на ос-
нове которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 
могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем при-
менительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планиру-
емых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обуче-
ния. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-
стижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-
ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к само-
организации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от началь-
ного к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты кото-
рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-
ния обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-
стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 
задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения об-
разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родно-
му языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик-
сированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 
как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и ком-
плексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-
нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за пе-
риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усво-
ения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому 
предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются сле-
дующие выводы о достижении планируемых результатов.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-
полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-
ний базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-
полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-
мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-
сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-
нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-
значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следу-
ющую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом дина-
мики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводеучащегося на следующую ступень общего образования прини-
мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в ко-
торой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математи-

ке и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего об-

разования и переведённых на следующую ступень общего образования. 
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Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального обра-
зования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагоги-
ческих кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-
го образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования; 

 особенностей контингента учащихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная де-

ятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание ди-
намики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образова-
тельного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-
ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятель-
ности образовательного учреждения начального образования является регулярный мони-
торинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному 
языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 
на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-
го общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных дей-
ствий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результа-
там освоения основной образовательной программы начального общего образования, до-
полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес-
печение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию си-
стемы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образо-
вательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к са-
моразвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения учащи-
мися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и со-
знательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целена-
правленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 
с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется много-
образием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще-
го образования: 

 устанавливаетценностные 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 предме-

тов; 
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию. 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-
ставлении о целях образования 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, к тому, чтобы занять активную по-
зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 
труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых реше-
ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет-
ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся 
в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и мето-
дов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-
циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
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результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие це-
левые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личностина основе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-
нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничествана 
основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллек-

тива и общества и стремления следовать им; 
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и самовоспита-
нию, а именно: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личностикак 

условия её самоактуализации: 
 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, ответственно-
сти за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-
товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает вы-
сокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, воз-
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можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 
их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматри-
ваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-
ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь-
ном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-
цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учите 
ля и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подрост-
ковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-
знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-
ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 
т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обоб-
щённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различ-
ных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных харак-
теристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освое-
ние учащимся всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познаватель-
ные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — суще-
ственный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 
формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых основа-
ний личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-
собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-
сти; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на ос-
нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-
ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регу-
ляции любой деятельности учащегося независимо от её специально- предметного содер-
жания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-
жания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регу-
лятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуни-
кативный. 
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Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-
пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. При-
менительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной де-

ятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 
отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер-
жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-
ный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают учащимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащихся, и того, что ещё неизвестно; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учё-
том оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание учащихся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-
ников информации; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-
ных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ори-
ентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств мас-
совой информации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-
ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-
зация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-
гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз-
вития 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, соответ-
ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-
рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-
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шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою де-
ятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формирует-
ся представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и само-
уважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения форми-
руются познавательные действия ребёнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внима-
ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-
муникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-
определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-
сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-
певают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-
ектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изме-
нению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-
тов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития учащихся, реализу-
ется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-
трудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 
при организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 
роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-
ных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование позна-
вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-
можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-
чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обес-
печивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук-
вой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразова-
ния модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для форми-
рования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и син-
таксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-
расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 



68 

 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества через коммуни-
кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образова-
ния важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 
героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 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 лите-
ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

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

нравственного значения действий персонажей; 
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык»обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного язы-
ка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых линг-
вистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
 развитию письменной речи; 
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в по-
нятной для собеседника форме. 
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж-
данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-
ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 
текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 
задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального тек-
ста на основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования 
этот учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универ-
сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знаком-
ства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учеб-
ные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использо-
вания знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 
для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-
ется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В про-
цессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, су-
ществующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для со-
циализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-
печивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и социо-
культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-
дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-
ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-
сти личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-
ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федера-
ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой реги-
он и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических со-
бытиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достиже-
ния своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элемен-
ты истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-
века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологи-
ческого здоровья. 
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-
сальных учебных действий: 

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



70 

 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-
делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде-
лей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-
гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-
знаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального ис-
кусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной са-
мооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-
жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-
ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-
тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на осно-
ве развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пе-
редавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-
ствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство».Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-
мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-
родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое модели-
рование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формирова-
нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-
чинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-
тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага-
нию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 
целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

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 лич-
ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуважения учащихся. 

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

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-
дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на осно-
ве конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 
и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова-
нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в от-
ношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-
троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлены: 
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий; 
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-
личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся 
учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 
основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 
систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологиче-
ских новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять ана-
лиз, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием со-
держания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-
боты для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моде-
лированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моде-
лей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-
ствия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 
 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к пред-
варительному профессиональному самоопределению; 
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 формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правила-
ми жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 
состоянию неполного знания и другим аспектам. 
 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 
универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методика-
ми целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей со-
временной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 
в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности 
их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 
общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных дей-
ствий на ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет 
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-
ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-
ность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 
и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-
тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-
можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-
руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 
формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 
 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; 
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-
чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простыхгипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-
версальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучение знаково-символические дей-

ствия:происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех 
без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 
образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции плани-
руемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис-
пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 
кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 
следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ.Использование эргономичных и безопасных для 
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-
ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 
файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации.Ввод информации в компьютер с фото- и видео-
камеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информа-
ции. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме за-
писываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера.Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-
стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 
на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений.Рисование на графическом планшете. Созда-
ние планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепо-
чек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание со-
общения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Пре-
зентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для орга-
низации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 
ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений.Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 

Представление и обработка данных.Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеока-
меры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графи-
ков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин-
формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-
нение баз данных небольшого объёма. 
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Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности.Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письмен-
ного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникатив-
ная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 
хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное вза-
имодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 
мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 
мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 
процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 
и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащих-
ся» реализуется средствами таких учебных предметов, как русский язык, литератур-
ное чтение, английский язык, математика,окружающий мир, музыка, изобразитель-
ное искусство,технология. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 
компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 
самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. По-
этому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 
универсальные учебные действия и демонстрирует учащимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-
лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-
ветствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся (пример-
ный вариант) 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-
ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 
полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 
текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстра-
тивного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к про-
читанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тези-
сы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельно-
сти на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе ги-
пермедиа); выступление с сообщением. 
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Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-
провождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов. 

«Математика и информатика».Применение математических знаний и представ-
лений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт при-
менения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-
вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометриче-
скими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 
сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-
пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-
ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 
задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 
качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой вре-
мени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Изобразительное искусство».Знакомство с простыми графическим и растровым 
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: пово-
рот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 
работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагмен-
тов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохране-
ние результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 
работы с доступными электронными ресурсами. 

 

 2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-
ствующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного 
учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образо-
вательную программу начального общего образования и далее основную образовательную 
программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 
учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием за-
дачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как ком-
муникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-
мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 
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начального общего образования) и в период перехода учащихся на ступень основного об-
щего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода учащихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причи-
ны: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 
затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и ро-
сту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной го-
товности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 
более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от пред-
школьного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматри-
ваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 
готовность. 

Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-
циональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и 
качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовностьк школе — сложная системная характеристика психи-
ческого развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологи-
ческих способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 
позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру-
ководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение си-
стемы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотруд-
ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-
товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированностьЯ-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо-
тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремле-
ние к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив соци-
ального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста жела-
ние детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-
тивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-
пает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-
тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-
ность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. СформированностьЯ-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-
тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоцио-
нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 
школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере-
живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформирован-
ностьвнутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять но-
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вую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотива-
цией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-
рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-
цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-
суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-
ном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 
предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-
сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-
щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действитель-
ности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осо-
знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш-
лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объ-
ёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-
правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-
нении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 
выступает, как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлага-
емыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы-
полняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начально-
го общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов де-
ятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к пере-
ходу обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного воз-
никновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной неста-
бильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации учащихся 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 ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной де-
ятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 
и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учеб-
ной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — форми-
рование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы уни-
версальных учебных действий. 

 

2.1.6. Формирование УУД через реализацию УМК «Школа России» 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к фор-
мированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и ком-
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петенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения учить-
ся. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освое-
ния основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и наци-
ональной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор-
ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»— это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-
рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-
гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 
с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-
радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 
стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 
обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 
к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя граждана-
ми страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тур-
генева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М.Пришвина, И. С.Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строкиА.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительно-
сти Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 
помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 
области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-
сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и професси-
ональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления 
общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-
ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построе-
ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 
культуры». 

В курсе «Английский язык» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о куль-
туре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увле-
кательные материалы об этих странах и их столицах: Вашингтоне; о России и её столице 
Москве, английских американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 
нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации ука-
занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема систем-
но представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержа-
ние религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тра-
диций российских народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-
вивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, практи-
ческие работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» форми-
руют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 
русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят школьника с миром 
прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников яв-
ляется 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, спо-
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собствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать са-
мостоятельно.  

5) Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной де-
ятельности и формирование 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. 

В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные осо-
бенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 
для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повы-
шению мотивации учащихся, учитывающими переход детей младшего школьного возрас-
та от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учеб-
ной. 

В системе учебников «Школа России» представлен материал для регулярного про-
ведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 
обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раз-
дела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.  Система заданий 
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способ-
ствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в при-
обретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориен-
тированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 
норм.  

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изуча-
емого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 
мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знамена-
тельных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета являются 
«Странички для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся к олимпиа-
де», задания конкурса «Смекалка» и др., которые отражают интересный дополнительный 
материал, занимательные вопросы и задания по математике, русскому языку, литератур-
ному чтению, окружающему миру и другим предметам. 

 Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания 
рубрик: «Дай совет другу…», «Выскажи своё мнение…», «Подготовь сообщение на те-
му…»  и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное чтение, 
Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, формулируют задачи 
изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на 
дальнейшую учебную деятельность. 

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме 
личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, связанных с его 
личным жизненным опытом. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»с этой целью преду-
смотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы светской эти-
ки»), «Долг, свобода, ответственность, труд» (№29 «Основы мировых религиозных куль-
тур»). 
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В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют пропи-
санные алгоритмы выполнения работ направленные на формирование умения самостоя-
тельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого изделия). Ал-
горитм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять ре-
флексию своей деятельности.   

 Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в ин-
формационной деятельности в учебниках курса «Информатика», предлагаются компью-
терные проекты. Например, проект «Записная книжка» направлен на совместное заполне-
ние базы данных обо всех учениках класса, в ходе которого дети обмениваются информа-
цией друг о друге, учатся уважительному отношению к личной информации. Компьютер-
ный проект «Мой доклад» — изготовление небольшого текста на заданную тему, с ис-
пользованием информации взятой из Интернета, направлен на обсуждение норм заим-
ствования чужой информации. В процессе работы с личным портфолио дети учатся орга-
низовывать свое информационное пространство — сохранять все важные результаты дея-
тельности в специально отведенном для этого ресурсе.  

7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный матери-

ал системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направленные 
на их эстетическое восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов.  

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» обра-
щается внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой природы и рукотворного ми-
ра. В этой связи, особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках, передающие 
красоту объектов и явлений природы, городов и сел нашей Родины, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предметных 
линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, пред-
полагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, по-
священных красоте, духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в це-
лом.  

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены высокохудожествен-
ные тексты произведений русских и зарубежных классиков, позволяющие формировать у 
учащихся младших классов особое отношение к слову, к тексту. Особенность учеников 
младших классов состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное про-
изведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой вопросов и заданий по-
сле изучаемого произведения. Например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие 
слова помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лириче-
ского героя; составьте словарь настроений, проиллюстрируйте, как изменяется настроение 
в поэтическом тексте. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяющие 
иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать авторские и соб-
ственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять творческие зада-
ния.  

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать художественный 
вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам искусства.  

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из репро-
дукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, 
А.А. Пластова, А.К. Саврасова, и многих других художников,  даны  тексты-описания 
этих репродукций, работа с которыми направлена  на эстетическое воспитание детей, раз-
витие чувства прекрасного в душе ребёнка.  

Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспита-
ния младших школьников линии учебников по музыке, технологии, иностранным языкам, 
изобразительному искусству. 
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В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в учебниках 
для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 

 тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способ-
ствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, форми-
рующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях, 
например: LifeinasmallTown, LifeinasmallVillage(4 кл.,с. 29—30), 

ThreeKingdoms;Какую одежду вы бы выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 

кл.,с. 10); Оформите по образцугазету “TheBestmomentsoftheYear” (4 кл., с. 50); 
Напишите Санта Клаусу о том, кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в 
Санта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84)и др.; 

 конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому 
уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое вос-
питание учащихся, например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень 
важно. Вашим зарубежным друзьям будет приятно получать письма, которые 
написаны не только правильно, но и красиво и т.п. 
В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного лич-

ностного результата происходит в деятельностной форме — через выполнение художе-
ственно-творческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия произведе-
ний искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по отношению 
к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений действитель-
ности.  

8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» 

направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей, 
сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. 

 В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых 
первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и пого-
ворки, задания к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в 
них народ. Например: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Со-
весть — верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а 
добрые дела» и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, скромно-
сти, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных личностных качествах чело-
века заложены в содержание упражнений, задач, предложений, текстов. В учебниках всех 
предметных линий «Школы России» есть большое количество учебного материала, кото-
рый способствует воспитанию нравственных норм, социальной справедливости, воспиты-
вает у детей чувства доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство 
личной ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей.  

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направ-
лен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам 
других людей, взаимопонимания и взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые помо-
гают осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: дружба, 
доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство и принять их.  

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», «Писатели 
детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», «Люби живое» (3 класс); 
«Родина», «Делу — время, потехе — час» (4 класс) и др.;тексты:«Помощник» М. Пляцков-
ский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, 
«Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина,  «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» 
Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие. 



83 

 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в 
нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, само-
стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами.  

В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет семья?», 
«Наша дружная семья», включая учебный проект «Моя семья»; «В школе», «Ты и твои 
друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие 
по городам и странам», «Страницы всемирной истории» и др. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены спе-
циальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы мировых 
религиозных культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы 
иудейской культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской культуры»), 
«Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной культуры») и многие другие. 

9)    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-
циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы предусмотрена 
работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими услов-
ными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные 
проекты предметных линий по литературному чтению, окружающему миру, математике, 
русскому языку, технологии, иностранным языкам, по информатике.  

В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр, 
предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные в 
учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. Не-
которые из этих проектов предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 
4 классе при составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и об-
щение с краеведами, работниками муниципальной администрации, старожилами города, 
участниками Великой Отечественной войны с последующим обсуждением результатов 
проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык» с этой целью также предусмотрена работа в парах, груп-
пах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими условными знаками. На органи-
зацию сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены многие учебные проекты, 
которые могут быть реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со 
взрослыми (родителями, сотрудниками библиотеки). 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто нас защи-
щает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой Отечествен-
ной войны, военнослужащего, сотрудника милиции, пожарной охраны, МЧС. 

 В   учебниках предложены темы и система вопросов для коллективного обсужде-
ния. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим», «Думай, размыш-
ляй, высказывай свое мнение». Такие задания учат детей общаться и сотрудничать, со-
блюдать правила, находить компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое 
место занимает тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в уроках «Христиан-
ская семья» (№28 «Основы православной культуры»), «Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции» (№28- 29 «Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Ро-
дители и дети», «Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), 
«Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 «Основы буддий-
ской культуры») и многие другие. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, 
рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание пе-
сен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших музы-
кальных инструментах и т.п. Совместное музицировали воспитывает ответственность 
каждого учащегося за достижение общего художественно-эстетического результата; фор-
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мирует умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудни-
чества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителя-
ми в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество игр и заданий, выполняемых па-
рами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперни-
чать. Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки работы 
в группе, в коллективе. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-
тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям. 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на без-
опасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 
и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с без-
опасностью 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 опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поез-
де нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно со-
блюдать правила безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-
просы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям Рос-
сии и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при-
способлением в учебниках 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 важ-
нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической си-
туации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), уча-
стию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 
игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культу-
ры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 
зимних Олимпийских игр (Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 
которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 
летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зим-
ние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образова-
ния, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно рас-
крывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 
(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддий-
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ской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Ос-
новы православной культуры») 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 соблюде-
нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, во-
ды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-
скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для органи-
зации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информати-
ки.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма-
териальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Шко-
ла России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший компонент 
духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника, в соответствии с 
требованиями ФГОС: 

 формирует личностные результаты освоения основной образовательной 
программы, посредством формирования личностных УУД; 

  реализует систему базовых национальных ценностей и основные направ-
ления духовно-нравственного развития и воспитания школьников на сту-
пени начального общего образования; 

  эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельно-
сти образовательного учреждения. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-
вается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-
ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 
свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребён-
ка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-
нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-
рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-
тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-
тельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности учащих-
ся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо-
бов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей обра-
зования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 
мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-
мость выделить в программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, ко-
торое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект про-
грамм даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-
тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 
начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-
щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 
школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-
знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-
тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное раз-
витие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-
ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нрав-
ственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь до-
статочно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокри-
тичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ос-
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новной образовательной программы начального общего образования Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

  

 2.2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 
образования 

 2.2.2.1. 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 текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-
ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-
гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы-

ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-
ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-
эпических норм и правильной интонации. 

Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-
обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-
лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-
ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-
ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-
чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-
ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-
ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного 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, различа-
ющихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравне-
ние моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-
ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-
ление места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика.Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных звуков 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, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение ичтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосоче-
таний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями 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 мото-
рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-
стве листа в тетради ина пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-
ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и по-
следовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 
Слово и предложение.Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответ-
ствии с заданной интонацией. 

Орфография.Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи-ши); 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных. 

Развитие речи.Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-
ний, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных зву-
ков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-
го языка. Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое 
ударение (фонетическое выделение во фразе наиболее важного в смысловом отношении 
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слова); эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука в слове). Фо-
нетический разбор слова. 

Графика.Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 
знаков. 

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, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использова-
ние 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 контексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и мно-
гозначных словах, о прямом и переносном значениях слова. Наблюдение за использовани-
ем в речи синонимов и антонимов, устойчивых фразеологических оборотов, слов, при-
шедших в русский язык из других языков. 

Состав слова (морфемика).Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-
чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-
нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-
ставки, суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их 
смысловые, эмоциональные, изобразительно-художественные возможности. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология.Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникатив-
ные функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак пред-
мета, изменение признака, действие предмета, признак действия и т. д.). Грамматическое 
значение слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация 
частей речи по их лексико-грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя су-

ществительное как часть предложения (как член предложения). Значение и употребление 
в речи. Умение опознавать имена собственные. Имена существительные нарицательные. 
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 
имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 
по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 
Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, 
кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член предло-
жения. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Связь прилагательного с 
существительным. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прила-
гательных на -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных окончаний имён прилага-
тельных. Прилагательное как член предложения. Морфологический разбор имён прилага-
тельных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-
ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множе-
ственного числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предло-
жения. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе-
ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-
лов по временам. Изменение глаголов 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. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в не-
определённой форме: решать, коситьи т. д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице един-
ственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречьи т. д. Различение 
правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объёме изу-
ченного). 

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения 
(как член предложения). Употребление наречий в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-
гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-
логов от приставок. 

Союзы и, а, но. Их роль в предложении. Частица не, её значение. 
Синтаксис.Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочета-

ние — слово: их сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, раз-
личные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Ин-
тонация (повышение и понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная 
окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Интонация и её значение для выражения законченности 
высказывания (мысли). Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицательный 
и вопросительный знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-
ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление 
предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование ин-
тонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки пре-
пинания в простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 
Обращение (общее знакомство). 
Орфография и пунктуация.Формирование орфографической зоркости. Использо-

вание разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-
пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
 сочетания жи—ши(предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—

щув 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 (на ограниченном перечне 

слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 
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 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 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 восклицатель-

ный знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных 

предложениях. 
Развитие речи.Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения и письма). 
Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятель-

ности учащихся — её содержательности (знания предметов речи); формирования пра-
вильности речи (грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); 
точности (соответствия в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выра-
зительности, благозвучности; развитие логической стороны речи, развитие речевого (фо-
нематического) слуха; способности слышать, различать и воспроизводить интонацион-
ную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное (ор-
фоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутренней и 
внешней на уровне замысла, выстраивания логики, выбора слова, интонации и т. д. 

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, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях обще-
ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-
лённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-
ние). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-
главие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 
текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливайте, корректиро-
вание 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 за-
данных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письмен-
ной речи; использование в тестах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-
лений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочине-
ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

2.2.2.2.  Литературному чтению 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различ-

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на во-
просы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослу-
шанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторско-
го стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 
у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте-
нию целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное уве-
личение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интони-
рования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произ-
ведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 
текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-
тельное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание 
её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-
рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе-
ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-
нотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показа-

тели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-
варями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
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Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мо-
рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-
ратуре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последователь-
ное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведе-
ния лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-
ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его моти-
вов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика ге-
роя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление ав-
торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-
ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор-
мулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-
вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-
ев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-
ции). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установле-
ние причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-
тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима-
тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм рече-
вого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе литературных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественно-
го текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-
ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Са-
мостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-
разительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологи-
ческого высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, опи-
сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и за-
рубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков дет-
ской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для вос-
приятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантасти-
ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периоди-
ческие издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-
дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произве-
дение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 
Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог ге-
роя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение ос-
новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности собы-
тий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-
ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечат-
ления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными тек-
стами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональ-
ному настрою, объяснять свой выбор. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 
Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полно-
стью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рас-
сматривается более подробно. 

Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные 
праздники (день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок 
дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье. 

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и 
любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Ка-
никулы. 

Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое 
домашнее животное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлеж-
ности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город, мое село. Лю-
бимое время года. Погода. Природа. 

Страна изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных 
детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольк-
лора — стихи, песни, сказки. 

Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также 
в связи с прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 
вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомить-
ся, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за 
поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; 
предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения;вести 
диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? 
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вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться, отказывать-
ся выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться, не соглашаться 
на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 
 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 
 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 
 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки мультфильма; 
 называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, характер, что 

умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету 
высказывания (нравится / не нравится); 

 передавать содержание прочитанного, услышанного текста с опорой на иллюстра-
цию, ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
Умения письменной речи 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 
 писать буквы английского алфавита; 
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложе-

ния; 
 восстанавливать слово, предложение, текст; 
 заполнять таблицу по образцу; 
 записывать слова, предложения под диктовку; 
 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 
 заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая 

еда, любимый вид спорта и т. п.); 
 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на об-

разец; 
 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой темати-

ки), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 
 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогиче-

ского общения на уроке; 
 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале; 
 понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую до-

гадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствую-
щих возрасту и интересам младших школьников. 
Умения чтения 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 
 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в сло-
вах и фразах, интонацию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный язы-
ковой материал; 
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 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изу-
ченный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, 
пользуясь приемами изучающего чтения; 

 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных 
по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или ин-
тересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время дей-
ствия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и по-
искового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского сло-
варя учебника. 
Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобрета-
ют следующие социокультурные знания и умения: 

 знаниеназванийстран, говорящихнаанглийскомязыке (the UK / the United Kingdom 

Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), столиц (London); 

 знаниеименнекоторыхлитературныхперсонажейпопулярныхдетскихпроизведений 

(Hobbit, Mary Poppins, Winne-the-Pooh, Tiger, Rabbit, Roo, Kanga, Puff-ball идр.); 

 знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских сказок (в 
разделах для аудирования и домашнего чтения); 

 умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения дет-
ского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговоря-
щих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во 
время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в мага-
зине. 
Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 
 сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, букво-

сочетания, слова, словосочетания, предложения. Производить элементарный ана-
лиз перечисленных явлений языка под руководством учителя; соотносить графиче-
ский образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписы-
вать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфо-
графических, лексических и грамматических упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при состав-
лении собственных устных и письменных высказываний; 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосо-
четаний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики 
начальной ступени; 

 группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку 
и по частям речи; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 
письменной формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 
 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, ра-

бочую тетрадь и учебник). 
Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Графика и орфография 
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Младшие школьники должны: 
 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, 

er, ее, еа, oo, ear, 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
 знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
 соблюдать долготу и краткость гласных; 
 не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
 не смягчать согласные перед гласными; 
 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые 

группы; 
 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного пред-

ложений, а также предложений с однородными членами. 
Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают лексическими едини-
цами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа: 

 а) отдельными словами; 
 б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа looklike; 

 в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 
англоговорящих стран. 
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц 

(ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику; 
знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением (snowman), 

 аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

 конверсией (towater - water); 

 знакомятся с интернациональными словами, напримерfootball, present, film. 

Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 
 артикли (неопределенные, определенный нулевой) в пределах наиболее распро-

страненных случаев их употребления; 
 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неис-

числяемые существительные, существительные в Pos-sessiveCase; 

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to-be; вспомогательный глагол 
to-do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в 
Present, Future, PastSimple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопреде-
ленные местоимения some и any для обозначения некоторого количества вещества / 
предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 
 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочини-

тельные союзы and и but; 

 основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопро-
сительное, побудительное (в утвердительной и отрицательной формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным 
именным сказуемым и составным глагольным (в том числе с модальными глагола-
ми can, may, must) сказуемым; 
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 некоторые формы безличных предложений (ItisSaturday.Itissunny. It is three o'clock» 
It is early. It is interesting.); 

 предложениясоборотами there is I there are в Present Simple, атакжесоборотом nei-

ther... nor..., сконструкцией as... as, например: As busy as a bee; 

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 
 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 

2.2.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Де-
сятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, цент-
нер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 
век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо-
рядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, со-
тая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонен-
тов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения дей-
ствий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выпол-
нения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначные, дву-
значные и трёхзначные числа. Способы проверки правильности вычислений (обратные 
действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, провер-
ка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида 
а±28, 8 •b, с: 2; с двумя переменными вида: a + b, a-b, a•b, с :d (d #О), вычисление их зна-
чений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выраже-
ний при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0(1 •а = а, 0 •с = 0 и 
др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соот-
ношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и резуль-
татами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вы-
читание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 
...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 
количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 
(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определе-
ние начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 
целого по его доле. 
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Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематиче-

ского чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кри-
вая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямо-
угольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Ви-

ды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (рав-
носторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выпол-

нения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геомет-

рических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямо-
угольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный мил-
лиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный ки-
лометр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометриче-
ской фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диа-
граммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

 

2.2.2.5. Информатика 

Правила игры 

Понятие о правилах игры.Правила работы с учебником (листами определений и 
задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности и гиги-
ена при работе с компьютером. *Правила работы с компьютерными составляющими кур-
са: работа с собственным портфолио на сайте, с компьютерными уроками. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты 
курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ори-
ентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие для каждого 
вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, об-
веди, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. Допустимые 
действия с основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, 



101 

 

положи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой. Сравнение фигурок наложением в 
компьютерных задачах.   

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки.Подсчёт обла-
стей в картинке.  

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 
разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий 

и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: сле-
дующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в ко-
торой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элемен-
тов от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 
раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от лю-
бого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. 
д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как 
цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Дли-
на цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. 
Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена 
каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких элементов. 

Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных 
задачах.  

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой ме-
шок. Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 
признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов 
при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов 
цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, 
истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые 
для данного объекта не имеют смысла.   

Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавит-
ная линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и 
знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препина-
ния. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. 
Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкова-
ния. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение 
простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и 
описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: 
алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма по-
иска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, 
влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построе-
ние и восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструк-
ции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Де-
рево выполнения программ Робиком. Использование инструмента «Робик» для поиска 
начального положения Робика. 

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и преды-
дущий для вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уро-
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вень вершин дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. 
Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выраже-
ния.  

Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных 
задачах.   

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с пол-
ной информацией. Понятия: правила игры, ход и позицияигры. Цепочка позиций игры. 
Примеры игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», 
«Сим». Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и ис-
пользование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для клас-
сификации объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и ос-
новной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для склеи-
вания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), из-
мерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбча-
той и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использова-
нием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 
властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бу-
син из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информа-
ции, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа 
текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 
«Буквы и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим 
числом объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексико-
графический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с ис-
пользованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 
(проект «Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 
выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и 
кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде 
таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за пого-
дой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выиг-
рышной стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Решение практических задач. ИКТ-квалификация 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) 
(проект «Моё имя»). 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического 
животного составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»).   

Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи компью-
терного ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка»). 
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Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием 
набора готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект 
«Новогодняя открытка»). 

Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей 
текст и фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой 
лучший друг», «Мой любимец»).  

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового 
редактора (проект «Наши рецепты»). 

Определение дерева по веточкам и почкам с использованием электронного опреде-
лителя (проект «Определение дерева по веточкам и почкам»).  

Изготовление графического изображения с элементами анимации (включающее хо-
тя бы один движущийся объект) с использованием программирования исполнителя (в сре-
де ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации) (проект «Живая кар-
тина»).  

Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с использова-
нием программирования исполнителя в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в програм-
ме компьютерной анимации (проект «Наша сказка»).  

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи компью-
терного ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде презен-
тации (проект «Дневник наблюдения за погодой»).  

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование 
найденной информации, оформление информации в виде текстового документа с иллю-
страциями, распечатка готового документа (проект «Мой доклад»).  

 

2.2.2.6. 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.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнооб-
разие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидко-
стями, 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. Географическая 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. Вре-
мена года, их особенности (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 обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-
ных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве чело-
века, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-
ка. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-
мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-
турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-
дений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 
грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-
ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители пло-
дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-
ства родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (при-
родные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влия-
ние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влия-
ние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-
сии, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-
ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологиче-
ские организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, уча-
стие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное от-
ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-
ны 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 её члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-
ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-
ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-
ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-
мощи. 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. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строитель-
ство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 
семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Про-
стейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важней-
ших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре наро-
дов 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. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-
тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-
но-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государствен-
ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Феде-
рации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-
дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-
сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление пла-
ката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-
тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-
дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 
Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-
ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: право-
славие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 
их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традицион-
ных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, рес-
публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные ком-
плексы 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 памя-
ти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 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 исто-
рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-
лигий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на полити-
ческой карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культур-
ному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-
зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-
мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрест-
ностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности 
при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж-
дого человека. 

 

 2.2.2.7.  Основы религиозных культур и светской этики 

Знакомство с новым предметом 
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Россия — наша Родина.Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 
Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколе-
ний. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 
Основные понятия: Родина, государство, мировое дерево, семья, родословное древо. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность родословное древо. 
Духовные ценности человечества. Культура. Религия. Культура и духовные ценно-

сти человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. 
Религия. Древние представления о вселенной и богах. Языческие верования. 

Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России религии: 
христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное ис-
кусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных рели-
гий. 

Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нрав-
ственный закон в светской и религиозной жизни. 

Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей в современном мире. 
Культура, духовные ценности, религия, вера, язычество. 
Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, философия, этика. 
Знакомство с основами этики 

Диалог о философии и этике. Этика как часть философии. Значение слова «фило-
софия». 

Вечные вопросы человечества. 
Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские 

рассказы для детей. 
Мыслители и философы — учителя человечества. 
Творческая работа: философский рассказ или иллюстрация к рассказу. 
Мораль нравственность. Аристотель. Происхождение слова «этика». Этические ка-

чества человека. Добродетель. 
Цицерон. Происхождение слова «мораль». 
Предмет этики. Добродетель, Аристотель, Цицерон. 
Словарная работа: добродетель, оратор. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Аристотель и Цицерон. 
Этические учения о добродетелях 

Что такое добродетель. Определение добродетели по Аристоте-
лю.В. А. Сухомлинский «Обыкновенный человек. Добродетельная жизнь. Добродетель, 
порок. 

Словарная работа: порок. 
Учение Аристотеля о добродетелях. Добродетель в понимании древних философов. 

Учение Аристотеля о добродетелях. Добродетели ума и добродетели характера. Воспита-
ние нравственных добродетелей через поступки. 11 добродетелей характера по Аристоте-
лю. Справедливость — главная добродетель в совместной жизни людей. 

Клод Адриан Гельвеций и его учение о принесении личного интереса в жертву во 
имя общественного блага. Добродетели ума и добродетели характера. 

Словарная работа: совершенство, идеал. 
Нравственные качества. Нравственные качества и добродетели.Отзывчивость. Рас-

сказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). 
Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и справедливость. 
Высказывания мыслителей и философов о честности. Честность по отношению к 

другим и к самому себе. 
Софокл — древнегреческий мыслитель и драматург. Фрагмент из повести Н. Н. 

Носова «Витя Малеев в школе и дома». Отзывчивость, честность, правдивость. 
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Словарная работа: параолимпийские игры. 
Терпение и терпимость. Терпение как нравственное качество. Проявление этого 

качества в повседневной жизни. 
Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская 

притча «Прости людей». Восточная притча «О гвоздях». 
Тактичность. Тактичные и бестактные поступки. Терпение, терпимость, тактич-

ность. 
Словарная работа: терпение. 
Этика о нравственном выборе 

Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. Древние Афины. 
Сократ. Происхождение, увлечение философией. Убеждения Сократа. Обвинения 

против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа. 
Афинская демократия.Сократ, убеждения. 
Словарная работа: убеждения. 
Убеждения. Убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа убеждений. 
Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. 
Притча «Зачем нужен ты сам?». 
Д. С. Лихачев. Цель жизни. 
Словарная работа: сверхличный. 
Нравственный выбор. Трудности в отношениях между людьми. Нравственный вы-

бор и его влияние на поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние 
убеждений на нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. 

Возможности изменения убеждений человека. 
Усилия души и разума при совершении нравственного выбора. 
Словарная работа: человечность, «быть человеком». 
Совесть. Долг. Совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и 

нравственный выбор. 
В. А. Сухомлинский о совести. 
Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-

медведица и внучка». 
Народные пословицы и поговорки о совести. Совесть, стыд, долг. 
Словарная работа: долг. 
Ответственность. Ф. М. Достоевский об ответственности. 
Басня об Эзопе и камне. 
Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент сказ-

ки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. Ответственность человека 
за себя, близких, страну, окружающий мир.  

Эзоп. Басни Эзопа. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Словарная работа: ответственность, басня. 
Этика о воспитании самого себя.  Учение Эпиктета о стремлении человека к само-

совершенствованию. 
Положительные и отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет о путях 

самосовершенствования. Самовоспитание. 
Эпиктет, его жизнь и философское учение. Самосовершенствование. 
Словарная работа: самосовершенствование. 
Этика о добродетели, справедливости и справедливом государстве 

Справедливость. Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о за-
конах человеческого общежития. 

Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. 
Мо-цзы о правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви. 
Словарная работа: справедливость. 
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Государство, основанное на справедливости. Конфуций. Учение Конфуция о госу-
дарстве и правителе. Правила управления государством. 

Четыре дао благородного человека. 
«Беседы и суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. 
Философская школа Конфуция. 
Биография Конфуция.Конфуций, ли, благородство. Дао. 
Словарная работа: благородство, благородный человек, самообразование. 
Государство. Светская этика. Россия — государство, в котором мы живем. 
Государственный язык. Символы государства. 
Законы государства. Конституция. Права и обязанности граждан. 
Обязанности государства по отношению к гражданам. 
Нравственные законы совместной жизни людей. Светская этика. 
Государственные праздники. 4 ноября — День народного единства. История 

праздника. 
Государство, Конституция, гражданин, закон, светская этика, государственные 

праздники. 
Словарная работа: государство, государственные праздники, патриот, патриотизм. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: памятники и мемориалы, по-

священные Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 
Нравственный закон человеческой жизни 

Нравственный закон. Десять заповедей. 
Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение заповедей. Иудаизм. 

Тора — священная книга иудаизма. 
Моисей. Скрижали Завета. Тора. 
Словарная работа: закон, нравственный закон, заповедь. 
Заповеди любви. Христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим 

людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как нравственная 
ценность. Любовь как основа человеческих взаимоотношений. 

Библия — священная книга христианства. 
Иисус Христос. Библия.  Христианство, любовь. 
Словарная работа: христианство. 
Любовь — основа жизни.  Любовь в жизни человека.В. С. Шишкова «Шерстяное 

тепло». Любовь в семье. 
Китайская притча «Ладная семья». 
Народные пословицы о любви.  Любовь, семья, взаимоотношения. 
Словарная работа: любовь. 
Прощение.  Различные проявления любви. Проявление любви в поступках. Любовь 

и нравственный выбор. 
Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. 
Изречения философов и мыслителей о прощении. 
Обида и прощение. Рассказ В. А. Солоухина «Мститель». 
Словарная работа: грех. 
Этика об отношении людей друг к другу 

Древнегреческие мыслители о дружбе.  Дружба в системе этических ценностей. 
Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. 
Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа 

дружбы. 
Словарная работа: дружба. 
Этика об отношении к другим людям и самому себе.  Отношение к людям в тради-

ции религиозных культур и в светской этике. 
Ислам. Пророк Мухаммед об отношении к людям. Законы гостеприимства в исла-

ме. Традиции добрососедских отношений. 
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Христианство об основах человеческих взаимоотношений. 
Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. 
Буддизм. Этика буддизма. 
Представления о ценности человеческой жизни в религиозных культурах и свет-

ской этике. 
Пророк Мухаммед и хадисы. Коран — священная книга ислама. Будда и буддизм. 

Взаимоотношения, ислам, пророк Мухаммед, Коран, буддизм, Будда. 
Словарная работа: взаимоотношения. 
Мысли и поступки. Слова и речь.  Речь человека как отражение его внутреннего 

мира. Сила слова. 
Мысли и поступки человека. Буддийские представления о кармических послед-

ствиях положительных и отрицательных мыслей и поступков. Поступок как результат 
мысли. Л. Н. Толстой о мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский «Мальчик и Колоколь-
чики Ландышей». 

Чистота и красота речи в традиционной системе ценностей российской культуры. 
В. А. Солоухин «Слово о словах».  Речь, мысли, поступки. 

Словарная работа: красноречие. 
Милосердие.  Милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Ни-

щий». 
Благотворительность. Традиции благотворительности в различных религиозных 

культурах. Место благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему 
и милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность как основа хри-
стианской этики. Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. 
Благотворительные организации в современном мире. 

Проявления милосердия в повседневной жизни. Милосердие, благотворительность. 
Межмодульные связи: традиции благотворительности в различных религиозных культу-
рах. 

Словарная работа: милосердие, благотворительность. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Российские благотворитель-

ные организации и их деятельность. 
Золотое правило нравственности.  Взаимоотношения людей в современном мире. 

«Золотое правило нравственности» — нравственный закон. 
Формулировка «золотого правила нравственности» в различных философских, эти-

ческих и религиозных учениях. 
В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 
Словарная работа: золотое правило нравственности. 
Творческая работа: сочинение-миниатюра «Как я хочу, чтобы люди относились ко 

мне». 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: «Золотое правило нравствен-

ности» современном мире. 
Как сегодня жить по нравственным законам 

Нравственные законы в современном мире.  Нравственные основы жизни в про-
шлом и в современном мире. Традиции милосердия и бескорыстной помощи нуждаю-
щимся. 

Всемирный Красный Крест. Л. М. Рошаль. 
Мать Тереза и Орден милосердия. 
Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. 
Нобелевская премия мира. Милосердие, бескорыстие. 
Словарная работа: бескорыстие. 
Альберт Швейцер. Жизнь по нравственным законам. 
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Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить жизнь служению челове-
честву. Клиника в Ламбрене. Отклик на деятельность А. Швейцера в мире.Высказывания 
А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. 

Борьба А. Швейцера за прекращение производства ядерного оружия. 
Словарная работа: человеколюбие. 
Этическое учение Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, 

мыслитель и педагог.Л. Н. Толстой о человеке и его душе. Значение любви в этическом 
учении Л. Н. Толстого. Необходимость борьбы человека с негативными мыслями, чув-
ствами и обстоятельствами. Представления о свободе человека. Необходимость самосо-
вершенствования для преображения окружающего мира. 

Л. Н. Толстой «Муравей и голубка». 
«Русские книги для чтения» Л. Н. Толстого. Произведения Л. Н. Толстого для де-

тей. 
Словарная работа: самовоспитание. 
Творческая работа: иллюстрации к произведениям Л. Н. Толстого для детей. 
«Идти дорогою добра».  Подведение итогов изучения «Основ светской этики». По-

иски ответов на вечные вопросы человечества. 
Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. 

Как научится «взращивать свою душу». 
Отрывок из произведения Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 
Ю. И. Ермолаев «Спор». 
Основные понятия: добро и зло. 
 

2.2.2.8. Музыка 

Музыка, музыка всюду нам слышна 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впе-
чатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 
в музыке. Словарь эмоций. Первые опыты вокальных, ритмических и пластических им-
провизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Музыкаль-
ная азбука. 

Г.Струве, ст. Ибряева. Мы теперь ученики. 
Г.Струве, ст.В.Викторова. Веселая песенка. 
Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Так уж получилось. 
В.Иванников, ст. Т.Башмаковой. Осенняя сказка. 
А.Филиппенко, ст. В.Кукловской. Мы на луг ходили. 
П.Чайковский, Ноктюрн, соч. 19 № 4. 
В.Николаев.ст. И. Сусидко. Песенка об осеннем солнышке. 
В.Николаев, ст. Н.Алпаровой. На прогулку под дождем. 
Е.Поплянова, ст. Н.Пикулевой. Эхо. 
Е.Попляновой, ст. В.Татаринова. Камышинка- дудочка. 
М.Мусоргский, Балет невылупившихся птенцов. 
Г.Струве, ст. В.Викторова. Переменка. 
Наши любимые праздники 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Истоки возникновения музыки. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной вы-
разительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечат-
лений детей 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 
обстоятельство находит отклик в музыке 

Д.Шостакович, Вальс- шутка. 
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А.Спадавеккиа, ст. Е. Шварца. Добрый жук. 
Потанцуй со мной, дружок. Немецкая народная песня. 
Гусята. Немецкая народная песня. 
Камаринская. Во поле береза стояла. Ах, вы сени. Светит месяц. Коробейники. 

Русские народные песни. 
П.Чайковский, Марш деревянных солдатиков. Болезнь куклы. 
Встанем в круг. Английская народная песня. 
Г.Струве.ст. В. Семернина. Маленькая мама. 
А.Лядов. Музыкальная табакерка. 
Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Пестрый колпачок. 
Р.Шуман. Дед Мороз. 
Г.Вихарева. Елочка любимая. 
П.Чайковский. Вариация из балета «Щелкунчик» 

Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Новогодний хоровод. 
Г.Вихарева. Дед Мороз. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-

ствие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информа-
ции, выраженной в звуках.Музыка – источник вдохновения и радости 

Е.Крылатов. Кабы не было зимы. 
Н.Римский-Корсаков. Колядка девчат. 
В.Алеев. Дети верят в чудо. 
Е.Крылатов. Песенка о снежинке. 
Д.Тухманов. Колокольчик мой хрустальный. 
М.Мусоргский. Пролог. «Борис Годунов». 
П.Чайковский. В церкви. 
П.Чайковский. Ноябрь. 
Основы музыкальной грамоты 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамо-
ты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

П.Чайковский. Вальс снежных хлопьев. 
Н.Перунов. Белый пух; Мороз, мороз. 
М.Красев, ст. С. Вышеславцевой. Зимняя песенка. 
В.Герчик, ст. Н.Френкель. Нотный хоровод. 
А.Островский, ст. З.Петровой. До, ре, ми. 
И.Стравинский. Русская. Из балета «Петрушка». 
Едет масленица дорогая. Перед весной. Русские народные песни. 
Г.Струве, ст. Т.Волгиной. Песенка о гамме. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выражен-

ной в звуках.  
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп, песня, танец, 

марш. 
 Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.                                                

С.Прокофьев, ст. А.Барто. Болтунья. 

В.Алеев. Песня графа Вишенки. 
Е.Поплянова, ст. Н.Пикулевой. Дождик. 
М.Мусоргский. Лимож. Рынок. 
Ю.Литовко. Веселые лягушка. 
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И.Бах. Токката ре минор. За рекою старый дом. 
С.Прокофьев. Вальс; Полночь. 
Т.Попатенко, ст. В.Викторова. Котенок и щенок. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 

выразительности. Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль ком-
позитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 
Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

М.Мусоргский. С куклой. 
Ц.Кюи. Зима. 
Я.Дубравин. Добрый день. 
Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор. 
Л.Бетховен. Симфония №5. 
Г.Телеман. Счастье. 
Л.Бетховен. Гремят барабаны 

Природа в музыке 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, 
портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность 
музыки разных жанров Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и ха-
рактера человека. Песенность.  

Е.Соколова. Сегодня мамин день. 
П.Чайковский. Песня жаворонка. 
Ой, бежит ручьем вода. Веснянка. Украинские народные песни. 
И.Стравинский. У петрушки.  
И. Брамс. Петрушка. 
И.Стравинский. Тема «Весеннего произрастания». 
В.Моцарт. Тоска по весне.  
П.Чайковский. Старинная французская песня. 
Я. Дубравин, ст. Е.Руженцева. Капли и море. 
Р. Шуман. Май, милый май. 
С.Прокофьев. Ходит месяц над лугами. 
А.Филиппенко, ст. Т.Волгиной.Весенний вальс. 
Музыкальные инструменты 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 
Народные музыкальные традиции Отечества.Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 
Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных ин-
струментов. Знакомство с понятием «тембр». 

К.Дебюсси. Лунный свет. 
Г.Левкодимов, ст. Э.Костиной. Веселые инструменты. 
М.Завалишина, ст. И.Андреевой. Музыкальная семья. 
В.Дементьев, ст. И.Векшегоновой. Необычный концерт. 
Б.Савельев, ст. А. Хайта. Неприятность эту мы переживем. 
Ю.Тугаринов. Добрые волшебники. 
В.Алеев. ст. С.Маршака. Спектакль «Чиполлино». 
С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалогасолиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни 
в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 
скрипка, их выразительные возможности. Выдающиеся скрипичные мастера и исполните-
ли. Звучащие картины. Контрастные образы программной сюиты, симфонии 

А.Дворжак. Вальс. 
Р.Бойко. Скрипка. 



114 

 

С.Прокофьев. «Петя и волк». 
В.Шаинский. В мире много сказок. 
Ф.Таррега. Воспоминание о Альгамбре.  
Н.Римский-Корсаков. Полет шмеля. 
Картинки с выставки 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и 
образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности 
(тембр). 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним ви-
дом, тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфони-
ческого оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное разви-
тие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Т.Чудова. На полянке. 
С.Прокофьев. Кузнечики и стрекозы. Из балета «Золушка». 
В.Шаинский, ст. М.Пляцковского. Мир похож на цветной луг. 
М.Мусоргский. Прогулка; Баба Яга; Балет невылупившихся птенцов. 
А.Заруба, ст.Р.Сефа. Странное дело. 
С.Соснин, ст. П.Синявского. До чего же грустно. 
Серпы золотые. Осень. Русские народные песни. 
Ю.Чичков, ст. И.Мазнина. Осень. 
Н.Римский- Корсаков. Три чуда. Белка. 
Г.Струве, ст. Пушкина. Ветер по морю гуляет. 
Во саду ли, в огороде. Русская народная песня. 
Н.Римский-Корсаков. Океан-море синее; Хороводная песня Садко. 
У меня ль во садочке. Русская народная песня. 
Мелодия душа музыки 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 
выразительности. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состоя-
ния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музы-
кальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музы-
ки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души 

Т.Попатенко, ст. Е.Авдиенко. Листопад. 
Д.Васильев-Буглай, ст. А.Плещеева. Осенняя песня. 
Р.Шуман. Веселый крестьянин. 
Л.Бетховен. Сурок. 
Д.Кабалевский. Клоуны. 
В.Шаинский, ст. М.Матусовского. Вместе весело шагать. 
Т.Попатенко, ст. М.Кравчука. Частушки. 
М.Раухвергер, ст. В.Мартынова. Школьные частушки. 
Мальчишечьи куплеты. 
Э.Григ, русский  текстМ.Слонова. Песня Сольвейг. 
Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Моя Россия. 
В.Моцарт. Маленькая ночная серенада. Волшебные колокольчики. Из оперы «Вол-

шебная флейта». 
С.Прокофьев. Вариация Феи осени. 
Великие композиторы, великие произведения 

Знакомство с творчеством композиторов-классиков.Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные 
виды музыки Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение 
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как способ творческого самовыражения в искусстве. Различные виды музыки: вокальная, 
сольная  

П.Чайковский. Увертюра; Сражение. 

В.Алеев, ст. Т.Науменко. Песня Мышильды. Песня Щелкунчика. 
С.Прокофьев. Вариация Феи зимы. 
Ц.Кюи, ст. Е.Баратынского. Зима. 
П.Чайковский. Вальс. Трепак. Полька. 
Г.Струве.ст. В.Викторова. Я стараюсь. 
М.Глинка. Марш Черномора. 
Л.Лядова, ст. М.Садовского. Все мы моряки. 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки Выразительность и изобразительность 
в музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
Различные виды музыки: вокальная, сольная Дж.Верди. Марш. 

Й.Гайдн. Квартет. Мы дружим с музыкой. 
В.Моцарт. Ария царицы ночи. Симфония №40. Хор «Звуки хрустально чисты». 
Л.Бетховен. Соната №8. Свободный человек. 
Ф.Шуберт. В путь. Два вальса. Музыкальный момент. AveMaria. 

И.Бах. Токката ре минор. Осень. Зима. 
Э.Григ. В пещере горного короля. Заход солнца. 
Волшебный смычок. Камертон. Норвежская песня. 
П.Чайковский. Симфония №1. 
А.Алябьев. Зимняя дорога. 
Ф.Шопен. Ноктюрн. Весна. Этюд до минор. 
Б.Броневицкий. Сердце Шопена. 
Музыкальное представление 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выражен-
ной в звуках.  

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 
 Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад ) 
Н. Осьминина. Пушкинские сказки. 
Г.Вольф, ст. Э.Мерике. Садовник. 
П.Чайковский. Мама. 
М.Славкин, ст. Е.Каргановой. Праздник бабушек и мам. 
В.Шаинский .Песенка мамонтенка. 
Э.Колмановский. Красивая мама. 
Н.Римский- Корсаков. Вступление; Первая песня Леля. 
Е.Крылатов. Ласточка. 
В.Кикта, ст. В.Татаринова. Веселый колокольчик. 
В.Алеев. Особенные знаки. 
В.Герчик. Нотный хоровод. 
В.Шаинский. Антошка. 
Жанры в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 
жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об ос-
новных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Э.Григ. Утро. 
С.Полонский, ст. Н.Виноградовой. Весенняя песенка. 
В.Райн. Вот уж снег последний тает. 
И.Стравинский. Балет «Жар- птица». Фрагменты. 
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И.Бах. Гавот. 
Г.Гладков. Дуэт принцессы и короля. 
И.Бах. Итальянский концерт. 
С.Рахманинов. Прелюдия. 
С.Прокофьев. Симфония № 7. 
А.Зацепин. Песенка о медведях. 
Г.Гладков. Песня друзей. 
А.Рыбников. Буратино. Песня красной шапочки. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений школьников об особенностях разных жанров музыкальных 
произведений. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, 
сценических ситуаций, драматургии в произведениях. Особенности музыкального языка, 
манеры исполнения. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 
и стилей. 

Я.Дубравин. Джаз. 
Р.Бойко. Дело было в Каролине. 
Р.Роджерс. Звуки музыки. 
В.Семенов. Когда я стану миллионером. 
В.Косма. Музыка к к/ф «Игрушка», «Папаши». 
Э.Морриконе. Музыка из к/ф «Профессионал». 
Пастушка. Французская народная песня. 
П.Чайковский. Май. Белые ночи. Увертюра «1812 год». 
О.Газманов. Москва, звенят колокола. 
А.Петров. Я шагаю по Москве. 
Г.Свиридов. Песня о Москве. 
М.Ройтейштерн. У Кремлевской стены. 
Дж.Гершвин. Песня Порги. 
О чем рассказывает музыка 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-
ствие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информа-
ции, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и радости. Звучание окружа-
ющей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Вырази-
тельность и изобразительность в музыкальных произведениях. 

М.Славкин. Волшебная палочка. 
К.Певзнер. Оранжевая песенка. 
Ю.Чичков. Родная песенка. 
С.Прокофьев. Джульетта- девочка. 
М.Старокадомский, ст. А.Барто. Любитель- рыболов. 
Э.Григ. Гном. 
А.Журбин. Смешной человечек. 
П.Чайковский. Симфония №4. 
М.Глинка. Ария Руслана. 
Е.Птичкин. Русская изба. 
Т.Чудова. Протяжная. 
А.Бородин. Богатырская симфония. 
Ю.Антонов. Родные места. 
С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 
Г.Гладков. Край в котором ты живешь. 
М.Глинка. Рондо Фарлафа. 
Наша Родина 
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Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 
русских народных песнях. Обобщенное представление исторического прошлого в музы-
кальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Н.Римский-Корсаков. Протяжная песня. 
Л.Афанасьев. Гляжу в озера синие. 
М.Глинка. Ария Сусанина. Хор «Славься». 
Н.Римский-Корсаков. Проводы зимы. 
Перед весной. Русская народная песня. 
В.Шаинский  Веселая фуга. 
С.Прокофьев Пятнашки. Марш. 
В.Моцарт. Детские игры. 
Г.Гендель.  
М.Глинка. Арагонская хота. Патриотическая песня. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Со-

чинения отечественных композиторов о Родине. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.   

Государственный гимн Российской Федерации. 
Р.Тульбович. Детям мира. 
С.Смирнов. Не грусти, улыбнись и пой. А.Александров, ст. С.Михалкова. 
Музыкальное исполнительство 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художе-
ственно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 

Д.Тухманов. День Победы. Аист на крыше. 
Т.Попатенко. Вот какая бабушка. 
Солдатушки, бравы ребятушки. Русская народная песня. 
А.Зацепин. Волшебник. 
М.Минков. Да здравствует сюрприз. 
С.Рахманинов. Прелюдия. 
К.Сен-Санс. Рондо- каприччио. 
Музыканты. Немецкая народная песня. 
П.Чайковский. Концерт № 1. 
Р.Шуман. Грезы. 
Музыкальное путешествие 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Пано-
рама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобыт-
ность его музыкальной культуре. 

С.Рахманинов. Концерт № 2. 
Д.Тухманов. Россия. 
Е.Теличеева. Родина моя. 
М.Мусоргский. Рассвет на Москве- реке. С няней. Вечерняя песня. Гопак. 
Н.Римский-Корсаков. Тема Шахриара. 
А.Бородин. Половецкая пляска. 
Н.Лысенко. Элегия. 
Есть в лесу калина. Укр. Нар. Песня. 
А.Пахмутова. Белоруссия. 
Бульба. Кума. Реченька. Белорусские народные песни. 
Шопен. Концерт №1. 
О.Девочкина. Осень. 
В.Серебренников. Осенняя песня. 
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М.Глинка. Полонез. Венецианская ночь. 
М.Огинский. Полонез. 
Г.Струве, ст. В.Викторова. Полонез дружбы. 
Санта Лючия. Итальянская народная песня. 
Сказочные и былинные образы в музыке 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 
(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Ба-
ян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских компози-
торов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 
звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Вырази-
тельное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей 

Н.Савичева. Песня о цирке. 
Н.Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. 
Р.Щедрин.  Вариация золотых рыбок. 
Г.Фиртич . Песня о кораблях. 
О.Мессиан. Пастухи. Ликование звезд. 
Г.Фрид. Ветер. 
В.Шаинский. Облака. 
Б.Бриттан. Вариации и фуга. 
А.Сальери. Втроем как один.  
Е.Адлер. Наш оркестр. 
А.Скрябин. Прометей. Кода. 
Р.Шуман Арлекин; Пьеро. 
 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь 
Знакомствос Мастером Изображения. 
Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь 

Знакомство с Мастером Украшения. 
Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь 

Знакомство с Мастером Постройки. 
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
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Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание панно. 
Конструирование из бумаги. 
Урок любования. Умение видеть. 
Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 
Искусство и ты 

Чем и как работают художники  

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 
О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холод-
ного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 
Искусство вокруг нас  

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. 
Посуда у тебя дома. 
Мамин платок. 
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Обои и шторы в твоем доме. 
Твои книжки. 
Поздравительная открытка. 
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Фонари на улицах и в парках. 
Витрины магазинов. 
Транспорт в городе. 
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 
Художник и зрелище 

Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Маски. 
Театр кукол. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей 

Музеи в жизни города. 
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей Земли) 
Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 
Образ красоты человека. 
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. 
Древние соборы. 
Древний город и его жители. 
Древнерусские воины-защитники. 
Города Русской земли. 
Узорочье теремов. 
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Искусство народов гор и степей. 
Образ художественной культуры Средней Азии. 
Образ художественной культуры Древней Греции. 
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы 

Все народы воспевают материнство. 
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Все народы воспевают мудрость старости. 
Сопереживание — великая тема искусства. 
Герои, борцы и защитники. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-
нятий физической подготовкой и укреплением здоровья человека. Возникновение физиче-
ской культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лы-
жах как жизненно-важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.  

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, си-
стем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования фи-
зической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, измене-
нию величины внешнего отягощения. Правила предупреждения травматизма во время за-
нятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды и обуви, 
инвентаря и оборудования, контроль за самочувствием и т.п.    

Истрия физической культуры. История древних Олимпийских игр: миф о Герак-
ле и возникновении первых спортивных соревнований, появление мяча и игр с мячом.  

Физическая культура у древних нардов Руси, связь ее содержания с их трудовой 
деятельностью.  

История развития физической культура в России в 17-19 в.в., ее роль и значение 
для подготовки солдат русской армии.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их отличие от обыденных 
движений, связь с физическим развитием и развитием физических качеств. Характеристи-
ка основных физических качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесии. 
Закаливание организма, его значение в укреплении здоровья человека. 

Физические упражнения, их разновидности и правила выполнения. Спортивные 
игры футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение ча-
стоты сердечных сокращений 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия.Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила орга-
низации и проведения игр, выбора одежды и инвентаря. Занятия по формированию пра-
вильной осанки: комплексы упражнений на обучение осанке и развитие мышц туловища.  

Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных физических ка-
честв и подготовительные упражнения для закрепления и совершенствования двигатель-
ных действий игры футбол, баскетбол, волейбол. Графическая запись физических упраж-
нений. 

Акробатические и гимнастические комбинации, составленные из разученных 
упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 
помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.   

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-
товленностью. Занятия утренней зарядкой и музыкальной гимнастикой, закаливанием, 
по развитию быстроты и равновесия, совершенствованию точности броска малого мяча. 
Подвижные игры во время прогулок. Измерение длины и массы тела, формы осанки, 
уровня развития основных физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. Элементарные соревнования в развитии физических качеств. Водные зака-
ливающие процедуры (обливание под душем). 
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Ведение дневника по физической культуре. Регулирование нагрузки по показате-
лям частоты сердечных сокращений.  

Физическое совершенствование 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: постро-
ение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде “Смирно!”; выполне-
ние команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, “Шагом марш!”, “На месте!” и “Стой!”; размыкание в 
шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 
налево и направо по команде “Налево!” (“Направо!”); размыкание и смыкание пристав-
ными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде “Кругом! Раз-два”; 
перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 
темпом, по “диагонали” и “противоходом”; 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 
(на пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 
группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помо-
щью); из упора присев назад и боком; из положения лежа на спине, стойка на лопатках 
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках, полупе-
реворот назад в стойку на коленях;кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 
“мост” из положения, лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 
вращения; акробатические комбинации типа: “мост” из положения лежа на спине, опу-
ститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, с опорой на руки 
прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коле-
нях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Прикладно-гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке 
вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания пооче-
редно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стили-
зованные шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения 
на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя нога-
ми;танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых ру-
ках, вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами; лазанье по канату (3 м) с вве-
дением техники в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне; 
опорный прыжок через гимнастического “козла” - с небольшого разбега толчком о гимна-
стический мостик прыжок в упор стоя на коленях; переход в упор присев и соскок вперед; 
из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис согнувшись сзади, 
опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 
“вперед ноги”. 

Легкая атлетика. Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 
изменяющимся направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из раз-
ных исходных положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим 
стартовым ускорением; низкий старт с последующим ускорением, челночный бег «3 х 
10м», бег с изменением темпа. 

Прыжки: на месте (на одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением впе-
ред и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгива-
ние на горку матов; на месте и с поворотом на 90 и 100 градусов, по разметкам, через пре-
пятствия;в высоту с прямого разбега;в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги;в 
высоту с разбега способом «перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди; 
большого мяча снизу из положения стоя и сидя.  Метание малого мяча на дальность спо-
собом “из-за головы”. 
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Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в верти-
кальную цель, в стену. 

Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 
Лыжная подготовка. Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, “Лы-

жи под руку!”, “Лыжи к ноге!”, “На лыжи становись!”; переноска лыж на плече и под ру-
кой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; «попеременный двух-
шажный» и «одновременный одношажный» и «двушажный» ход; чередование шагов и 
ходов во время передвижения по дистанции; «одновременный двухшажный», «одновре-
менный одношажный» ходы. 

.Повороты: переступанием на месте и в движении;  “упором». 
Спуски: в основной стойке; в низкой стойке. 
Подъемы: ступающим и скользящим шагом; “лесенкой” и “елочкой”. 
Торможение: палками и падением; “плугом”. 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые за-

дания с использованием строевых упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разой-
дись», “Змейка”, “Пройди бесшумно”, “Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Пет-
рушка на скамейке”, “Не урони мешочек”, «Альпинисты»; “Конники-спортсмены”, “Отга-
дай чей голос?”, “Что изменилось”, “Посадка картофеля”, “Прокати быстрее мяч”, эстафе-
ты (типа: “Веревочка под ногами”, “Эстафеты с обручами”); “Парашютисты”, “Уверты-
вайся от мяча”, “Гонки мячей по кругу”, “Догонялки на марше”; На материале гимнастики 
с основами акробатики: задания на координацию движений типа: “Веселые задачи”, “За-
прещенное движение“ (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не оступись”,  
“Быстро по местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”, «Вызов номеров» “Шишки-

желуди-орехи”, “Невод”, “Заяц без дома”, “Пустое место”, “Мяч соседу”, “Космонавты”, 
“Мышеловка”; “Салки с ленточками”, “Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 
бросит”, “Мяч среднему”, “Круговая охота”, “Капитаны”;“Пятнашки в парах (тройках)”, 
“Подвижная цель”, “Не давай мяча водящему”. 

На материале лыжной подготовки: “Салки на марше”, “На буксире”, “Два дома”, 
“По местам”, “День и ночь”, “Кто дольше прокатится”, “Попади в ворота”, “Кто быстрее 
взойдет в гору”, “Кто дальше скатится с горки”; “Быстрый лыжник”, “За мной “, “Куда 
укатиться за два шага”, “Круговая лапта”. 

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар внутренней стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с ме-

ста, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные иг-
ры типа “Точная передача”; остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и 
внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками 
и обводка стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы;удар ногой, с раз-
бега, по неподвижному и котящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м на 
расстояние  до 7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м на расстояние 7-8 м) мишень; 
ведение мяча между предметами и обводка предметов;эстафеты с ведением мяча, с пере-
дачей мяча партнеру «гонка мяча по кругу», «Свободное место», игра в футбол по упро-
щенным правилам.  

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 
уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сза-
ди за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: “Бросай-

поймай”, “Выстрел в небо”; специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; специ-
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альные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг 
стоек («Змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с ме-
ста;бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 
«Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением мяча и броска в корзину, игра в 
баскетбол по упрощенным правилам. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой пода-
че; специальные движения - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от ту-
ловища; передача сверху двумя руками вперед-вверх; прием мяча снизу двумя руками; 
передача двумя руками с верху, нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (пере-
дача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием 
на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении 
правым (левым) боком, игра в «пионербол». 

Обще развивающие упражнения  
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением  широкого 
шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; “выкруты” с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; инди-
видуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пере-
движения с резко изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной 
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняю-
щимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 
игровой позы по заданию; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах);жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 
простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию 
с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие ти-
па “Ласточка” на широкой ограниченной опоре с фиксацией равновесия положений; жон-
глирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение 
внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас-
слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и “по сигналу”; жонглирование мелкими пред-
метами в движении (правым и левым боком, вперед и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-
кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановки головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-
ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 
для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнений с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-
нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 
булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-
ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанья с дополнительным отягощением  на 
поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коле-
нях и в упоре  присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на ру-
ки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую ска-
мейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 
на правой и левой, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки вверх 
вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 
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парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные ком-
плексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале легкой атлетики: 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением во время передвиже-

ния; бег по ограниченной опоре; бег на коротких отрезков из разных исходных положе-
ний; прыжки через скакалку на месте на одной, двух ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с низкого и 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 по-
ложений, с поворотами; “рывки” с места и в движении по команде (по заданному сигна-
лу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивностью, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный “6-ти 
минутный 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 исходный положений, метание набивных мячей (1-2 кг)  одной 
и двумя руками из разных исходный положений и различными 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 вперед (пра-
вым и левым боком),  с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание и последующее спрыгива-
ние с горки матов; спрыгивание и последующее запрыгивание на горку матов. 

На материале лыжной подготовки 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-
ем поз тела стоя на лыжах; скольжением на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; 
спуск с горы с изменяющимися “стойками” на лыжах; “подбирание” предметов во время 
спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив-
ности, в чередовании с различными способами передвижения, с прохождением отрезков в 
режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.2.2.11. 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 ре-
зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техни-
ка, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-
ных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретно-
го народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-
сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-
рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебни-
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ка и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Кон-
троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудниче-
ства, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-
зация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (це-
леполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система кол-
лективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отноше-
ний в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые 
могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самооб-
служивания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных 
видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 
малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-
зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, ис-
пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначе-
ния изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-
пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-
пользования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраи-
вание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и 
замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений. Называние, и выполнение 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, скла-
дывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка 
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполне-
ние технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-
тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой ор-
намент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схе-
ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-
лей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-
шему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-
ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-
ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-



127 

 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-
ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-
мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-
тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-
пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска ин-
формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-
телях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-
ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закон Российской Федерации «Об образовании», Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 
основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-
цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной соци-
ально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жиз-
ни. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодей-
ствии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллек-
тиву образовательного учреждения. 

 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитанияучащихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становле-
ния и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 
— «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-
ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-
сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязатель-
ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-
ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определён-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 
и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие учащимися базовых национальных ценностей, национальных и этниче-
ских духовных традиций; 

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

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-
лям и поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-
мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-
сти и настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред-
ставителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 
2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-
вать усвоение их учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществля-
ется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека. 
Ценности:любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граж-
данского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, рав-
ноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-
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рость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерант-
ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности:уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности:родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности:красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, са-

мовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-
ственных и культурных традиций. 

 3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное со-
стояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеа-
лы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, ду-
ховно-нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддер-
живают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспе-
чивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и соци-
ализации. 

Аксиологический принцип.Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесе-
но к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школь-
ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе вос-
питательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 
учащимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно-
шений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-
шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внут-
реннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-
вать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстри-
руется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются кон-
кретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым 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, эмоционально привле-
кательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в обра-
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зе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Пер-
сонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 
ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-
дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организа-
цию 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 мо-
рализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред-
ствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью соб-
ственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического об-
щения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз-
вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-
тер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, ком-
муникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко проти-
воречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укла-
дом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспи-
тания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценно-
стей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспи-
тательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — 

это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 
и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе 
с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания 
и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России; 
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 
 других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значи-
мой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценно-
сти. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образова-
тельного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержа-
нии отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплано-
вую деятельность учащегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и цен-
ностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития лично-
сти. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 
между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культур-
ную, нравственную силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-
ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только сло-
вами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представле-
ния ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 
людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном разви-
тии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и ми-
ровой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены при-
меры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из настояще-
го, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни которых есть место 
духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противо-
действует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 
которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское созна-
ние компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приори-
тетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит 
ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, 
через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного са-
моопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в че-
ловеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию дет-
ства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходи-
мо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 
проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить воз-
можности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, млад-
ших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельно-
сти должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 
детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 
проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застре-
вают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, инду-
стрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важ-
ным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социа-
лизацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осо-
знание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нрав-
ственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодей-
ствие человека с другими людьми. 
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 4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания уча-
щихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-
ние; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-
стях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнаци-

онального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на ули-

це, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил этики, культуры речи; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, ре-
кламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телеви-
зионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-
разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Фе-
дерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кино-
фильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
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гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и ва-
риативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-
культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон-
курсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприя-
тий, посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-
данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и ме-
роприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготов-
ке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военно-
служащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенно-
стями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с био-
графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изу-
чения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные поста-
новки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., от-
ражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представи-
телей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведе-
ния экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и про-
ведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игро-
вых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нрав-
ственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически ор-
ганизованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, привет-
ливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 
играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
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 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родите-
лями (законными представителями) творческих проектов, проведения других ме-
роприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении твор-
чества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

 участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными ви-
дами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий); 

 знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прароди-
телей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 
ходе сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуа-
ций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 
и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудо-
вой деятельности); 

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления учащимися возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в раз-
работке и реализации различных проектов); 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (заня-
тие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творче-
ских и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 
и в каникулярное время); 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 
 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с при-
родой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов); 
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 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка расте-
ний, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, под-
кормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природо-
охранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологиче-
ских организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, за-
боты о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными предста-
вителями) в экологической деятельности по месту жительства. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвари-
антных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парко-
вых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на вы-
ставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятель-
ности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 
вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей испол-
нителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народ-
ных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и 
дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 
различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, го-
родских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего 
мира через художественные образы; 

 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в 
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в бе-
седах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое 
от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественно-
го творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополни-
тельного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
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посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскур-
сий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 
Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

1 уровень (1 класс):      беседы, классные часы, участие в подготовке и проведении 
мероприятий, конкурсов, турниров, викторин, спортивные мероприятия, сюжетно-

ролевые игры, проекты «Здравствуй, школа», «Правила для всех», «Что такое доброта и 
где она живет?», «Государственные символы»,  цикл бесед «Трудиться - всегда пригодит-
ся», «Твое здоровье», Программа «Школа личностного развития»: мероприятия «Я - уче-
ник?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время го-
да», «Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний люби-
мец», школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Научно-практическая 
конференция», «Новогоднее КТД», «Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осто-
рожно, дорога!» «Зимняя сказка», конкурс чтецов «Салют, Победа!», «Весёлые старты», 
«Это наши мальчишки», «Это наши девочки», «Правила безопасности», «Музей детской 
игрушки», «Тайны бабушкиного сундука» 

2 уровень (2-3 классы): беседы, классные часы, участие в подготовке и проведении 
мероприятий, конкурсов, турниров, викторин, спортивные мероприятия, сюжетно-

ролевые игры, научно – практическая конференция,  проектная деятельность    «Здрав-
ствуй, мой класс», «Мой класс – это дружная семья», «Как появилась религия», «Что та-
кое Конституция?», цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду», «Все мы 
разные, но все мы равные», «С детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо - трудный вы-
бор», «Профессии моих родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое имя», «Название моего 
села», «Моя  любимая книга», школьные праздники и социально значимые мероприятия: 
«Праздник урожая» «Новогоднее КТД», «Праздник мам», конкурсы рисунков «Осторож-
но, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 
«Салют, Победа!», «Весёлые старты», «Красный, жёлтый, зелёный», «Мир моих увлече-
ний». 

3 уровень (4 класс): беседы, классные часы, участие в подготовке и проведении ме-
роприятий, конкурсов, турниров, викторин, спортивные мероприятия, сюжетно-ролевые 
игры, научно – практическая конференция,  проектная деятельность    «Воспитай себя», 
«Добрым быть совсем не просто», «Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  рели-
гия», «Россия-Родина моя!», «Государственное устройство России», «Мир профессий»,«А 
гражданином быть обязан», «Край любимый, край родной»,   «По страницам истории 
Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд и воспитание характера», 
школьные  праздники и социально значимые мероприятия:  Неделя театра, День матери, 
День Памяти, Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Береги здоро-
вье»; конкурс чтецов «Салют, Победа!», «Весёлые старты», «А, ну-ка, мальчики!», «А, ну-

ка, девочки!», «Безопасное колесо», «Мир моих увлечений». 
 6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального 
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и се-
мьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образователь-
ного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции со-
храняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 
важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и вос-
питания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
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социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 
учреждения. 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-
лей) учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-
скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни учащегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-
сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образова-
ния. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-
декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста основана на следующих 
принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея-
тельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию учащихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, оценке эффективности этих про-
грамм; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-
дителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-
ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 
 совершенствование межличностных отношений педагогов, учеников и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, тра-
диционное Новогоднее КТД, праздник Букваря, театральные постановки к Дню 
учителя и Дню матери и т.п.); 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета управления, активизации деятельности 
родительских комитетов, классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 
и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы образовательно-
го учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, предше-
ствует  работе с учащимися. 
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Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) уча-
щихся происходит путем проведения родительских конференций и тематических расши-
ренных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информа-
ционных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собраний, 
диспутов, родительских лекториев, семейных гостиных, встреч за круглым столом, вече-
ров вопросов и ответов. 

 8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формиро-
вание знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-
мосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентично-
сти и т. д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, дру-
зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 
Первый уровень результатов— приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, 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 результатов особое значение имеет 
взаимодействие учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневно-
го опыта. 

Второй уровень результатов— получение учащимися опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие учащихся 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 учащимся начального опыта самостоя-
тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально при-
емлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое зна-
чение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъ-
ектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-
питательные эффекты: 
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 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-
тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценно-
стях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нрав-
ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относитель-
ной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-
следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — форми-
рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-
ству и т. д. 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 

 Уровень 
Особенности воз-
растной категории 

Действия педагога 

1 уровень  
(1 класс) 
Приобретение 
школьником соци-
альных знаний. 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую  

школьную реаль-
ность 

Педагог должен поддержать  стрем-
ление ребенка к новому социальному зна-
нию, создать условия для  самого воспитан-
ника в формировании его личности,  вклю-
чение его в деятельность по самовоспита-
нию (самоизменению).  

В основе используемых воспитатель-
ных форм лежит системно-

деятельностныйподход  (усвоение челове-
ком нового для него опыта поведения и дея-
тельности) 

2 уровень. 
(2 - 3 класс)        
Получение школь-
ником опыта пере-
живания и пози-
тивного отношения 
к базовым ценно-
стям общества        

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу про-
цесс развития дет-
ского коллектива, 
резко активизирует-
ся межличностное 
взаимодействие 
младших школьни-
ков друг с другом 

Создание педагогом воспитательной 
среды, в которой ребенок способен осо-
знать, что его поступки, во-первых, не 
должны разрушать его самого и включаю-
щую его систему (семью, коллектив, обще-
ство в целом), а во-вторых, не должны при-
вести к исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспита-
тельных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип со-
хранения целостности систем. 

3 уровень. 
(4 класс)  
Получение школь-
ником опыта само-
стоятельного об-

Потребность в само-
реализации, в обще-
ственном признании, 
в  желании проявить 
и реализовать свои 

Создание к четвертому классу для 
младшего школьника реальной возможно-
сти выхода в пространство общественного 
действия, т.е. достижения третьего уровня 
воспитательных результатов. 
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щественного дей-
ствия 

потенциальные воз-
можности, готов-
ность приобрести 
для этого новые не-
обходимые личност-
ные качества и спо-
собности 

Такой выход для ученика начальной 
школы должен быть обязательно оформлен 
как выход в дружественную среду. Свой-
ственные современной социальной ситуа-
ции конфликтность и неопределенность 
должны быть в известной степени ограни-
чены. 

Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания необходимо, 
прежде всего, сформировать у ребенка мо-
тивацию к изменению себя и приобретению 
необходимых новых внутренних качеств. 
Без решения этой проблемы ученик попро-
сту окажется вне пространства деятельности 
по самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. 

В основе используемых воспита-
тельных форм лежит системно-

деятельностныйподход и принцип сохране-
ния целостности систем 

  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания уча-
щихся на ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть достигну-
ты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

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 Россий-
ской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему по-
колению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-
ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее зна-
чимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоя-
нии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-
ной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-
ции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-

на, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-
ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколени-
ями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных соци-
альных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-
шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными норма-
ми; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-
ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 
и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-
ботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-
ние к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-
ниям России и человечества, 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 лич-

ностно значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-
лений 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 отече-

ственной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-
мому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-
сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах твор-
чества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 
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9. Примерный план мероприятий по направлениям 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека: 
№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1. Единый классный час 1 – 4  
Сен-
тябрь 

кл. руководи-
тель 

2. Дни воинской славы 1 – 4 
В тече-
ние года 

учитель исто-
рии 

3. День народного единства 1 – 4 Ноябрь 
кл. руководи-
тель 

4. 
Единый кл. час «Основной закон государ-
ства» 

1 – 4 Декабрь 
кл. руководи-
тель 

5. 
Месячник патриотического воспитания 
«Мое Отечество» 

1 – 4 Февраль 
кл. руководи-
тель 

6. 
«Ваше слово, ветераны!» (встречи с вете-
ранами и тружениками тыла) 1 – 4 Май 

кл. руководи-
тель 

7. 
Конкурс рисунков 

 «Служу России» 
1 – 4 Февраль 

учитель изобра-
зительного ис-
кусства 

8. Уроки мужества 1 – 4 Февраль 
учитель исто-
рии 

9. Фестиваль солдатской песни 1 – 4 Май   учитель музыки 

10. 

Неделя памяти «Нам жить и помнить» 

Операция «С днем Победы!» (поздравле-
ние с праздников ветеранов ВОВ, труже-
ников и ветеранов тыла); 
Урок мужества «Никто не забыт…» 

1 – 4 
Апрель, 
май 

 кл. руководи-
тель 

11. 

Конкурсы: 
Плакатов и рисунков «Война глазами де-
тей»; 
Чтецов «Строки, опаленные войной»; 
«Поклонимся великим тем годам» - кон-
церт для ветеранов войны, тружеников ты-
ла, ветеранов тыла 

Выпуск тематических газет 

1 – 4 
Апрель, 
май 

кл. руководи-
тель 

12. 

Тематические классные часы, беседы, 
КТД, направленные на изучение народных 
традиций, обрядов праздников 

1 – 4 
В тече-
ние года 

  

кл. руководи-
тель 

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1. 

День пожилых людей (посещение ветера-
нов войны, учителей – ветеранов поздрав-
ления) 

1 – 4 
1 октяб-
ря 

кл. руководи-
тель 

2. Праздничный концерт, посвященный  Дню 
учителя 

1 – 4 Октябрь 
кл. руководи-
тель 

3. Акция «300 минут добрых дел» 1 – 4 Февраль кл. руководи-
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тель 

  



146 

 

4. Месячник духовно – нравственного воспи-
тания «Спешите делать добро» 

1 – 4 Март 
кл. руководи-
тель 

5. День семьи (15 мая) 1 – 4 Май 
кл. руководи-
тель 

6. Проведение КТД, классных часов, этиче-
ских бесед, диспутов по нравственной те-
матике 

1 – 4 
В тече-
ние года 

кл. руководи-
тель 

7. Организация мероприятий, направленных 
на формирование культуры семейных от-
ношений 

1 – 4 
В тече-
ние года 

кл. руководи-
тель 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
 

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1. Акция «Украсим любимую школу» (озеле-
нение классных комнат, коридоров школы) 2 – 4 

В тече-
ние года 

кл. руководи-
тель 

2. Операции: «Кормушка» 

 
1 – 4 

Декабрь, 
март 

учитель биоло-
гии 

3. Месячник экологической и природоохран-
ной деятельности 

1 – 4 Апрель 
учителя геогра-
фии, биологии 

4. Проведение тематических классных часов, 
бесед, КТД 

1 -4 
В тече-
ние года 

кл. руководи-
тель 

5. Акция «Чистое село, чистая школа» (убор-
ка территории у школы, в селе) 1 -4 

Апрель, 
май 

кл. руководи-
тель 

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
  

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

 «Здравствуй, школа!» - праздник первого 
звонка 

1 – 4 Сентябрь 
кл. руководи-
тель 

 Конкурсы поделок «Дары осени», «Вторая 
жизнь вещей» 

1 – 4 Сентябрь 
кл. руководи-
тель 

 Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя 

1 – 4 Октябрь 
кл. руководи-
тель 

 Праздник Осени 1 – 4 Октябрь 
кл. руководи-
тель 

 Праздничный концерт, посвященный Дню 
матери 

1-4 Ноябрь 
кл. руководи-
тель 

 Классные часы и беседы на тему «Погово-
рим о хороших манерах» 

1 – 4 
В тече-
ние года 

кл. руководи-
тель 

 Мастерская Деда Мороза (изготовление 
новогодних поделок, игрушек) 1 – 4 Декабрь 

учитель техно-
логи 

 Новогодние праздники 1 – 4 Декабрь 
кл. руководи-
тель 

 Празднование 8 Марта 2 – 4 Март 
кл. руководи-
тель 
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 Праздник Последнего звонка 1 – 4 Май 
кл. руководи-
тель 

 Участие в районных и областных конкур-
сах, фестивалях, выставках 

1-4 
В тече-
ние года 

кл. руководи-
тель 

 Тематические классные часы, КТД, беседы 
по изучению национальных традиций, об-
рядов, ремесел, праздников 

1 – 4 
В тече-
ние года 

кл. руководи-
тель 

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и само-
воспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализа-
цию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультур-
ной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендер-
ном и других аспектах. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здоровогои безопас-
ного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-
за жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формиро-
вания у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-
чивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-
витию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-
ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-
ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
учащихся, повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести ра-
боту по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-
за жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-
нему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви-
гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношенияучащихся младшего школьного возраста к своему здоро-
вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализа-
ции ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё со-
стояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигатель-
ной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-
рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 
ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологи-
ческие и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, зо-
на актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образователь-
ного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесбере-
гающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструк-
туру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной ор-
ганизации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, орга-
низации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (за-
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конными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к сов-
местной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья учащихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоционально-
му развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного 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, по-
лучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-
ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, ин-
фекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах воз-
никновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
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 самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и раз-
вития. 
Этапы организации работы Школы по реализации программы 

Работа Школы по реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы Школы по данному 
направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, ра-
ционального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-
ской работы Школы с учащимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе Школы с учётом результатов проведённого ана-
лиза, а также возрастных особенностей учащихся на ступени начального общего 
образования. 
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Второй этап— организация просветительской, учебно-воспитательной и методи-
ческой работы Школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, ко-
торые направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценности 
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной дея-
тельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра-
нения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников Школы и по-
вышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-
ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо-
ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Экологическое воспитание учащихся в МБОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО про-
водится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преем-
ственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Широко используется  в школе активное вовлечение младших школьников в по-
сильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 
очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками, сбор пло-
дов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, 
охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 
Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск экологи-

ческого бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  
Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 
Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение эколо-

гических олимпиад и др.); 
Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 
Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ науч-

ной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 
Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных ка-

бинетов и др.).  
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен куль-
туры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 
формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ре-
бенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творче-
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ский подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, 
навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов 
природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные 
игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сю-
жетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 
природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 
природы, проведение простейших опытов. 

В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в приро-
де широко используется  метод творческих заданий. Дети получают задания по  груп-
пам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-

сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой 
– нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции 
о поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 
школьников, в школе  используются  такие инновационные формы, как природоохрани-
тельные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как прави-
ло, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэто-
му они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат 
эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для 
детей природоохранительные акции проводятся к значительным международным датам, 
как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли 
(22 апреля) и др. 
  

Международные даты Проводимые природоохранные  
акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши 
лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  Земля» 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 
«Уберем ромашковую поляну» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окру-
жающей среды местного значения – помогает организация экологической тропы, пропа-
ганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообраз-
ных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает  исполь-
зование  метода  проектов. 

Широкое распространение  в работе получил  метод экологических проектов для 
младших школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, 
исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её объектами.  Про-
екты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется граж-
данская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредмет-
ность, самостоятельность, осмысление действий.  

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготови-
тельный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности 
детей. 
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Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  нацелено, 
прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать ре-
бенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений  у младших 
школьников большое влияние оказывает  экологическая развивающая среда Школы. Раз-
нообразие растительного и животного мира на участке Школы  и на прилегающей терри-
тории,  составляют развивающую экологическую среду.  

Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за изменения-
ми в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных по-
делок из природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 
 значение природы в жизни человека,  
 законы об охране природы,  
 как собирать материал, не причиняя вреда природе,  
 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, компози-

торов.  
Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным средством 

и необходимым условием формирования социально-экологических представлений у де-
тей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и ис-
пользуя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в форми-
ровании экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность изуче-
ния экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого 
начала в деятельности учащихся по изучению природы,  учащиеся усваивают   нормы   и 
правила экологически-обоснованного взаимодействия с окружающим миром, ощущают 
потребность в приобретении экологических знаний;самовыражаются в творческой дея-
тельности, проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем самым расши-
ряется кругозор учащихся, возрастает интерес к занятиям, повышается качество образова-
ния. 

В результате у  учащихся развиваются эмоциональная, интеллектуальная, дей-
ственно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по 
отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как 
отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие мо-
ральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного 
процесса 

В современном мире задача  обеспечения безопасности жизнедеятельности участ-
ников образовательного процесса особенно актуальна:  

 существует реальная угроза террористических актов, техногенных и экологических 
катастроф,  

 криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения уча-
щихся правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке, 

 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-

транспортного травматизма,  
 оснащение бытовыми и учебными электроприборами (бытовая техника) требуют 

знания и выполнения правил противопожарной безопасности, 
 близкое расположение железной дороги к изучению правил безопасного поведения 

на железной дороге, 

 использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-
визуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного исполь-
зования, 
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 информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее техниче-
ские, этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в про-
цесс познания, оказывается незащищенным от потоков информации. 

 агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, матери-
альные  проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины повышенного 
травматизма на уроках физической культуры, ритмической гимнастики, во время 
подвижных игр на переменах, во время  внеурочной деятельности. 
Формы работы с педагогическим коллективом: 

 оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике безопасности,  
 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности, 
 обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприя-

тий по безопасности, 
 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства, 
 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 

эвакуация из здания школы) 
 владение  программно-техническими мерами защиты информации, осведомлён-

ность  о проблемах информационной безопасности личности школьника в ИКТ-

насыщенной среде. 
Формы работы с учащимися: 

 единый классный  час «Твоя жизнь – твой выбор»,  
 участие в школьных акциях   «Терроризму – НЕТ!» 

 участие в муниципальных акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», 
«Учись быть пешеходом»,  

 выпуски экологической газеты, плакатов, листовок,  
 конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Вместо елки празд-

ничный букет» 

Формы работы с родителями учащихся: 
 родительские собрания, конференции, 
 привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни 

      Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни 
предполагает систему работы по направлениям: 

 проведение  единого классного часа «Твоя жизнь – твой выбор» (неприятие вред-
ных привычек, здоровое питание, азбука безопасности), 

 проведение  классных часов – уроков Здоровья, 
 участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое 

питание», «Я выбираю здоровье!»,  
 формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведе-

ние Единого Дня толерантности, 
 участие в мероприятиях экологической направленности, 
 формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники «Ви-

таминная ярмарка», «Золотая осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому по-
колению – здоровое питание», «Еда без вреда»,   

 встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми,  ведущими активный образ жизни 
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 
здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представите-
лями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсмена-
ми–любителями и профессионалами, 

 проведение  ежемесячно Дней  Здоровья. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа является в Школе 
основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 
нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех 
возрастов, позволяет повысить адаптивные возможности организма, а значит, является 
средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Комплекс  школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 
 эффективная работа с учащимися всех групп здоровья; 
 рациональная организация уроков физкультуры; 
 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 
 работа кружков спортивно – оздоровительной направленности;  
 соревнования в школе по видам спорта – шахматы, футбол, лыжи и др.,; традици-

онные соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые старты», «Физ-
культ-привет!», «Осенние старты», «Спортивный калейдоскоп», «Лыжный мара-
фон», «Семейные старты»; 

 традиционные массовые физкультурные  игры, праздники, походы. 
Валеологическое просвещение участников образовательного процесса 

Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской работы 
со взрослыми.  

 Психологические  индивидуальные консультации с участниками образовательного 
процесса.  

 Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно 
воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих). 

 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 
 Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и оздо-

ровительных мероприятий. 
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня здоро-

вьесбережения 

Система наблюдения включает: 
 физическое развитие, 
 психическая адаптация, 
 сопротивляемость организма, 
 мониторинг охвата горячим питанием, 
 мониторинг количества учащихся по группам здоровья, 
 мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и орга-

низацией питания, 
 уровень физической подготовленности, 
 уровень потребности в  здоровом образе жизни, 
 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и 

внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в спорте. 
Планируемые результаты реализации программы 

Личностные УУД: 
 оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
 понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества; 
 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, спо-

собствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по ре-

шению проблемы (задачи); 
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 использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством учителя-консультанта. 
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать  аргументы  фактами;  
 учиться критично относиться к собственному мнению; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.); 
 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Примерный план мероприятий в МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

Направления Мероприятия Сроки 

Ответ-
ствен-
ные 

Индикаторы выполнения 

Создание 
экологически 
безопасной, 
здоровьесбе-

регающей 
инфраструк-
туры Школы 

1.Подготовка и 
приемка Школы 

к новому учеб-
ному году (со-
ставление акта о 
приемке школы) 
  

  

    

1.Август 

  

  

  

  

  

  

   

   

1.Дирек
тор ОУ 

  

  

  

  

  

  

    

1.Ссоответствие состояния и со-
держания здания и помещений 
школы экологическим требова-
ниям, санитарным и гигиениче-
ским нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охра-
ны здоровья и охраны труда 
учащихся; оснащённость кабине-
тов, физкультурного зала 

2.Организация 
горячего пита-
ния 

  

  

   

2.в 
теч.года 

  

  

  

    

2.Дирек
тор 

ОУ 

  

  

   

2. Наличие и необходимое осна-
щение помещений для питания 
учащихся, а также для хранения 
и приготовления пищи; 
организация качественного горя-
чего питания учащихся 

3.Заявки на за-
мещение ва-
кантных долж-
ностей 

  

  

3.в 
теч.года 

  

  

  

3.Дирек
тор 

ОУ 

  

  

3.Наличие необходимого (в рас-
чёте на количество учащихся) 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с уча-
щимися (учителя физической 
культуры, психологи, медицин-
ские работники)  

 4.Повышение 
квалификации 
педагогов 

 4.в 
теч.года  

4.Дирек
тор 

ОУ  

организация 

учебной и 
внеурочной 

деятельности 
учащихся 

1.Составление 
расписания уро-
ков и внеуроч-
ной деятельно-
сти 

  

    

1.сентябр
ь, май 

  

  

  

   

   

1. Ди-
ректор 

ОУ 

 

  

  

     

1.Соблюдение гигиенических 
норм и требований к организа-
ции и объёму учебной и вне-
урочной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обуче-
ния  

2.Проведение 
мероприятий по 

2.в 
теч.года 

2.Админ
истра-

2.Строгое соблюдение всех тре-
бований к использованию техни-
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соблюдению са-
нитарно-

гигиенических 
норм и правил, 
изучению ОТ и 
ТБ 

  

 

ция 
школы, 
кл.рук. 

ческих средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизу-
альных средств 

3.Организация 
методических 
семинаров, со-
вещаний: 
 а)«Требования к 
результатам 
освоенияООП 
НОО»; 
 б)«Реализация 
внеурочной дея-
тельности» 

 в)«Формирован
ие культуры 
здоровья» 

г)«Двигательная 
активность де-
тей» 

3.в 
теч.года 

3.Админ
истра-
ция 
школы 

 

3.Использование методов и ме-
тодик обучения, адекватных воз-
растным возможностям и осо-
бенностям учащихся (использо-
вание методик, прошедших 
апробацию); 
введение любых инновацийв 
учебный процесс только под 
контролем специалистов; 
индивидуализация обучения, 
учёт индивидуальных особенно-
стей развития учащихся: темпа 

развития и темпа деятельности, 
обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям 

4.Проведение 
спортивно-

оздоровительно-
го направления 
внеурочной дея-
тельности 

4. в 
теч.года 

4.Педаго
ги, реа-
лизую-
щие вне-
вне-
урочную 
деятель-
ность 

4.Удовлетворение двигательной 

активности детей; совершенство-
вание физического развития де-
тей 

организация 
физкультур-

но-

оздорови-
тельной рабо-

ты 

1.Работа с уча-
щимися всех 
групп здоровья 
на уроках физ-
культуры, сек-
циях   

1.в 
теч.года 

   

     

1.учител
ь ФК 

   

     

1.Полноценная и эффективная 

работа с учащимися всех групп 
здоровья (на уроках физкульту-
ры, в секциях и т.п.)  

2.Организация 
динамических 
пауз, физкуль-
тминуток на 
уроках, динами-
ческих перемен  

2.в 
теч.года 

  

  

   

2.учител
ьнач.кл., 
учителя-

пред-
метни-
ки  

2.Ээмоциональная разгрузка и 
повышение двигательной актив-
ности детей.  
  

3. Организация 
работы кружков, 
секций спортив-
ной направлен-
ности 

3.в 
теч.года 

 

3.педаго
ги ОУ 

 

3.Удовлетворение запросов уча-
щихся 

 

4.Дни здоровья 

 

4.раз в 
четверть 

4.педаго
ги ОУ 

4.Пропаганда ЗОЖ 
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5.Организация 

утренней заряд-
ки 

5.ежеднев
но 

5. учи-
тель 
нач.кл. 

5.Пропаганда ЗОЖ 

 

6.Организация 
наглядной аги-
тации, выпуск 
листов здоровья 

6.в 
теч.года 

 

6. Педа-
гоги ОУ, 
учитель 
ФК, кл. 
руково-
дитель 

6.Пропаганда ЗОЖ 

 

 7. Рейды: 
-«Утренняя за-
рядка»; 
-«Чистый 
класс»; 
-«Внешний вид» 

7.в 
теч.года 

 

7,8,9,10 

педагоги 
ОУ 

7,8,9,10. Повышение уровня зна-
ний и практических умений уча-
щихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья 

8.Организация 
школьной спар-
такиады, спор-
тивных конкур-
сов 

8.в 
теч.года 

 

9. Походы, про-
гулки, экскурсии 

9.в 
теч.года 

10.Организация 
Недель безопас-
ности. 
Безопасное дви-
жение по пути в 
школу. 
Пожарная без-
опасность. 

10.в 
теч.года 

реализация 
дополнитель-
ных образо-
вательных 
курсов 

Организация 
конкурсов твор-
ческих работ, 
викторин, акций 

в теч.года кл. ру-
ководи-
тель 

Формирование экологической 
культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни 

организация 
работы с ро-
дителями (за-

конными 
представите-

лями 

1.Педагогически
й лекторий: 
-«Распорядок 
дня и двигатель-
ный режим 
школьника»; 
-«Личная гигие-
на школьника»; 
-«Воспитание 
правильной 
осанки у детей»; 
-«Правильное 
поведение на 
дорогах»; 
-«Организация 
правильного пи-
тания ребенка в 

в теч.года 

 

педагоги 
ОУ 

Формирование экологической 
культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 
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семье»; 
-«Семейная 
профилактика 
проявления 
негативных при-
вычек» 

2.Организация 
совместной ра-
боты педагогов 
и родителей по 
проведению 
спортивных со-
ревнований, 
дней здоровья, 
походов, экскур-
сий 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа  коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении основной образовательной программы начального общего образования, кор-
рекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся,  их социаль-
ную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных усло-
вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребно-
сти детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные фор-
мы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобра-
зовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образователь-
ной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с ис-
пользованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 
 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-
го ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья основной образовательной программы начального общего образо-
вания и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных воз-
можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индиви-

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физи-
ческом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора обра-
зовательного учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-
тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-
ных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста-
вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-
альным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-
тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 
в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательно-
го процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-
ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-
хода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-
чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-
хическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-
ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-
тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра-
зования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основ-
ное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-
товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-
виях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-
ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-
ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсаль-
ных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, комму-
никативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-
ции, развития и социализации учащихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-
тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-
ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-
ставителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диа-

гностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограни-
ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей уча-
щихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответ-
ствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-
ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динами-
ке образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-
мов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-
ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам обра-
зовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 
— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровож-
дения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
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оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-
тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе-
циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-
ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  
рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-
но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия со-
зданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обес-
печивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-
го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия спе-
циалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образова-
тельного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-
значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ве-
домств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 
партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-
жения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-
ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, ор-
ганизациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современ-
ных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступ-
ности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обуче-
ния специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, от-
сутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-
ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализирован-
ное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воз-
действие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррек-
ционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-
ских, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитар-
но-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-
висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально раз-
вивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррек-
ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-
струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-
зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-
пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соот-
ветствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-
вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-
ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недо-
статков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное распи-
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сание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских ра-
ботников. Штат выше перечисленных работников полностью не укомплектован. Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должно-
сти соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогиче-
ского коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 
на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работни-
ков образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 
учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физиче-
ского развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и техноло-
гиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-
риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-
но-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие матери-
ально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного до-
ступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и поме-
щения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учре-
ждении недостаточна (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные 
учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудо-
вание, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых ме-
роприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания  и санитарно-

гигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-
ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 
детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий.   

 Дети школы с ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятель-
ности, наглядных пособий, аудио- и видеоматериалов. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Нормативно – правовая база учебного плана 

В основе формирования учебного плана использована следующая нормативно-

правовая база: 
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образова-
тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 
общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. 
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный  план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих програм-
мы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004 г. №1312» (о введении  комплексного учебного курса «Основы религи-
озных культур и светской этики»);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 08.10.2010  г. № ИК – 1494/19 « 
Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализую-
щих программы общего образования» (о введении третьего часа физической куль-
туры);  

 Постановление главного государственного  санитарного врача от 29.12.2010 г. 
№189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях». Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г.  
№889  «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования»;  

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утвер-
ждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. №1241 «О 
внесении изменений в Федеральный  государственный образовательный стандарт 
начального общего образования», утвержденный приказом  Минобразования и 
Науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. 
№ 69  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образо-
вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012г.  
№1067 (зарегистрирован в Минюсте 30.01.2013 № 26755) «Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки 
РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-
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ственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.10 г. 

№1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 N 19707); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в ча-
сти охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.10 г. 
«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в ча-
сти минимума оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-
ний»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 № 
460 «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 
области в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религи-
озных культур и светской этики»;  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 г. № 
859 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в 2013-2014 учебном году»; 

 Приказ МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО № 57 от 10.01.2014 г. «Об утвержде-
нии основной образовательной программы начального общего образования», рас-
смотренной на заседании педагогического совета школы протокол № 2   от  
10.01.2014г; 

 Устав МКОУ  «Сурановская ООШ №3» ТГО. 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  «Сурановская основ-

ная общеобразовательная школа№3»ТГО имеет лицензию: серия А №0001918    (Реги-
страционный № 12166) от 27.01.2012   на право осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам в области   начального общего и основного обще-
го образования бессрочно. 

Общие положения 

Учебный план МКОУ  «Сурановская основная общеобразовательная школа №3» 
ТГО является важнейшим нормативным документом и определяет максимальный объем 
учебной нагрузки учащихся. 

Учебный  план 1-4 классов составлен на основе учебного (образовательного) плана 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную образова-
тельную программу начального общего образования. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 
на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения: 

 учебной деятельности, умения принимать, сохранять реализовывать учебные цели, 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их резуль-
тат; 

 универсальных учебных действий; 
 познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассника-
ми, основы нравственного поведения, которые определяют отношения личности с 
окружающими людьми и с обществом. 
Учебный план МКОУ «Сурановская основная общеобразовательная школа№3» 

ТГО  для 1-4 классов рассчитан на 2 класса-комплекта: 
 1,3классы; 
 2,4 классы. 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Сурановская основ-
ная общеобразовательная школа №3» ТГО работает по теме «Обучение, развитие и воспи-
тание в малокомплектной школе на современном этапе» 

Школа ставит следующую цель:  создание условий для становления образованно-
го, всесторонне развитого человека с активной жизненной позицией, способного к само-
анализу и рефлексии, умеющего ориентироваться в окружающем социуме, принимать ре-
шения и отвечать за свои поступки. 

Задачи школы: 
 Повысить качество образования и воспитания, обеспечить овладение всеми уча-

щимися школы образовательными стандартами. 
 Реализовать внедрение программы перехода начальной школы к ФГОС. 
 Повысить роль школьного музея в системе учебно-воспитательного процесса. 
 Сохранить и укрепить здоровье школьников в условиях реализации ФГОС  нового 

поколения. 
Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства 

Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Федерального закона "Об образова-
нии в Российской Федерации" и дает возможность учащимся перейти в другое учебное 
заведение, не испытывая затруднений при дальнейшем обучении. 

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 
установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 
правил и норм (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую смену; 
 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4-5 уроков 
по 35 минут каждый; январь - май - по 4-5 уроков по 45 минут каждый); 

 в середине учебного дня (после 3-го урока) организуется  динамическая  пауза про-
должительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся  и домашних за-
даний; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Режим работы школы  для  учащихся 2-4 классов – шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока для 2-3 классов 45 минут.  
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, в 2-4 классах – 

34 учебных недели. 
Занятия для 1-4 классов организованы  в первую смену. 
Содержание начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС предметное содержание и достижение 
предметных результатов освоения образования для 1-4 классов определено основной об-
разовательной программой начального общего образования средствами учебно-

методического комплекса «Школа России». Комплект «Школа России» представляет со-
бой целостную модель  начальной школы, адаптированную для малокомплектных школ, 
построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имею-
щую полное  программно-методическое обеспечение. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
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Обязательные предметные области учебного плана и задачи реализации предмет-
ных областей: 

 

№ Предметная об-
ласть  

Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 
предметных областей 

1  Филология  Русский язык 

 

 

Формировать  первоначальные представ-
ления о единстве и многообразии языково-
го и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосо-
знания. Развивать  диалогическую и моно-
логическую устную и письменную речь, 
коммуникативные умения, нравственные и 
эстетические чувства, способности к твор-
ческой деятельности. 

Литературное чте-
ние 

 

Иностранный язык 
(английский язык) 

2 Математика и 
информатика  

Математика  Развивать  математическую речь, логиче-
ское и алгоритмическое  мышление, обес-
печить  первоначальные представления о 
компьютерной грамотности. 

3 Обществознание 
и естествозна-
ние   

Окружающий мир Формировать  уважительное отношение к 
семье, населенному пункту, региону, Рос-
сии,  истории, культуре, природе, совре-
менной жизни  нашей страны. 

4  Основы религи-
озных культур и 
светской этики. 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики. 
Основы светской 
этики. 

Воспитывать способность к духовному 
развитию, нравственному самосовершен-
ствованию. Формировать первоначальные 
представления о светской этике, об отече-
ственных религиях, их роли в культуре, 
истории и в современности России. 

5 Искусство  Музыка  
 

Развивать способности к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений искусства, вы-
ражению в творческих работах своего от-
ношения к окружающему миру. 

Изобразительное 
искусство  

6 Технология  Технология  Формировать опыт как основу обучения и 
познания, осуществлять поисково-

аналитическую деятельность для практи-
ческого решения прикладных задач. Фор-
мировать первоначальный опыт практиче-
ской  преобразовательной деятельности.  

7 Физическая 
культура 

Физическая куль-
тура 

Укреплять здоровье учащихся. Содейство-
вать  гармоничному физическому, нрав-
ственному и социальному развитию, 
успешному обучению. Формировать пер-
воначальные умения саморегуляции. Фор-
мировать установку на сохранение  и 
укрепление здоровья, навыки здорового и 
безопасного образа жизни. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
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 формирование гражданской идентичности; 
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
 формирование готовности к продолжению образования на ступени основного об-

щего образования; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в различ-

ных ситуациях; 
 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса во 2-4 классах, 
включен учебный предмет «Информатика». Изучение данного предмета предполагает 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества. Цель учебного предмета «Информатика» - формирование первоначальных 
представлений об информации и её свойствах, а также навыков работы с информацией, 
как с применением компьютеров, так и без них. Обучение информатики направлено на 
решение следующих задач: 

 учить школьника искать, отбирать, организовывать и использовать информацию 
для решения стоящих перед ним задач; 

 формировать первоначальные навыки планирования целенаправленной деятельно-
сти человека, в том числе учебной деятельности; 

 дать первоначальные представления о компьютере и современных информацион-
ных технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

 дать представление об этических нормах работы с информацией, об информацион-
ной безопасности  личности и государства. 
Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» на ступени 

начального общего образования обеспечивают формирование человека читающего и пи-
шущего, слушающего,  рассказывающего и объясняющего (с учетом возрастных возмож-
ностей), готового к продолжению образования в среднем звене школы и умеющего ис-
пользовать полученные навыки для познания других областей знаний. 

Уроки русского языка нацелены на совершенствование каллиграфически правиль-
ного письма, развитие устной и письменной речи, формирование орфографических навы-
ков, овладение нормами русского речевого этикета в повседневном общении. Учебный 
предмет «Русский язык»  рассчитан на 5 часов в неделю  в 1-4 классах. 

Цель уроков литературного чтения – научить школьников читать художественную 
литературу, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного чи-
тателя, владеющего техникой чтения и пониманием прочитанного. На изучение предмета 
«Литературное чтение» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка «Английский язык» со 2 класса  нацелено на фор-
мирование представления о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 
других стран, понимание взаимодействия культур разных народов. В процессе изучения 
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимо-
связи всех её сторон: аудирования, монологической и диалогической речи, чтения, пись-
ма, решения творческих задач на страноведческом материале. Изучение учебного предме-
та «Иностранный язык (английский язык)» рассчитано на 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на развитие элементар-
ных форм интуитивного и логического мышления и математического языка, формирова-
ние мыслительных операций, овладение  определенной системой математических понятий 
и общих способов действий, овладение первоначальными представлениями о математиче-
ском моделировании.  Начальный курс математики призван  ввести ребенка в абстрактный 
мир математических понятий и их свойств, дать школьнику первоначальные навыки ори-
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ентации в той части действительности, которая описывается (моделируется) с помощью 
этих понятий, а именно:  

 окружающий мир как множество форм; 
 как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить 

числом; 
 как разнообразие  классов конечных равночисленных множеств.  

На изучение предмета «Математика» отводится по 4 часа в 1 классах и по 5 часов в 
2-4 классах. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 
ярко выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведче-
ские, исторические, обществоведческие и другие знания.  Интегрированный характер кур-
са  и реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, мате-
матикой, технологией  обеспечивают в полной мере  формирование у учащихся целостной 
картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего места в бли-
жайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой.  

Основные учебно-воспитательные задачи предмета  направлены на: 
 сохранение и поддержку индивидуальности ребенка на основе его жизненного 

опыта; 
 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных 

на способности  ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные при-
знаки и на их основе проводить обобщение; формирование умения работать с 
научно-популярноё и справочной литературой; 

 проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших мето-
дов измерений; 

 изучение взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и обще-
ства; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результа-
там труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формиро-
вание элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в 
природе, быту, обществе. 
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится по 2 часа  в 1-4 

классах. 
Основная цель изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» является знакомство младших школьников с основами религиозных культур и 
светской этики, формирование первичных представлений о материальной и духовной 
культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов 
и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного 
вероисповедания. В то же время надо отчетливо осознавать, что культура нашей страны 
является органической частью культуры мировой. 

Предполагается, что в результате первичного знакомства с основами светской и 
традиционных для России религиозных культур у детей появится интерес и потребность 
продолжить это знакомство в дальнейшем через освоение аналогичных предметов или 
элективных курсов. Важным является также формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном, гендерном и других аспектах. 

На изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы светской этики» отводится 1 час в 4 классе. 

Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование музыкальной культуры и 
базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младши-
ми школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духов-
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ной музыки, произведений композиторов-классиков, сочинений современных композито-
ров. На изучение учебного предмета «Музыка»  отводится по 1 часу в неделю в 1-4 клас-
сах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включает в себя все виды искус-
ства: живопись, скульптуру, графику, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, 
дизайн, экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искус-
ствами и их конкретными связями с жизнью человека и общества. Изучение предмета 
«Изобразительное искусство» в 1-4 классах рассчитано  на 1 час в неделю. 

Основная цель изучения предмета «Физическая культура» - укрепление здоровья, 
формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. В процессе изучения 
предмета формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигатель-
ного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. Изу-
чение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах рассчитано  на 3 час в неделю. 

В процессе изучения предмета «Технология» в начальной школе реализуются сле-
дующие цели:  

 формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделирова-
нию самостоятельному созданию объектов. 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навы-
ками, опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых объ-
ектов и общественно-значимых предметов труда; способами планирования и орга-
низации трудовой деятельности; умениями использовать компьютерную технику 
для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 освоение содержание, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в пре-
образовании окружающего мира, первоначальных представлений о профессиях 

людей; 
 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, техническо-

го и логического мышления, умений работать с различными источниками инфор-
мации; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения  к людям и результатам их 
труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности; формирова-
ние рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 
результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества.   
Изучение учебного  предмета «Технология»  рассчитано  на 1 час в неделю в 1-4 

классах. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 
на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения: 

 учебной деятельности, умения принимать, сохранять реализовывать учебные цели, 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их резуль-
тат; 

 универсальных учебных действий; 
 познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассника-
ми, основы нравственного поведения, которые определяют отношения личности с 
окружающими людьми и с обществом. 
Ученик начальной школы при успешном освоении содержания начального образо-

вания в рамках ФГОС должен: 
 овладеть знаниями на уровне государственных образовательных стандартов; 
 иметь устойчивую положительную мотивацию к учебной деятельности; 
 овладеть первоначальными умениями самостоятельной творческой деятельности; 
 овладеть первоначальными умениями познания и самопознания; 
 овладеть первоначальными знаниями о традициях и особенностях своего региона и 
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школы, навыками культуросообразного поведения; 
 познакомиться с миром общечеловеческих ценностей; 
 овладеть первоначальными коммуникативными навыками; 
 овладеть первоначальными навыками здорового образа жизни. 

 

Примерный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Уч. предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образо-
вательного процесса 

— 3 3 2 8 

Предельно допустимая аудиторная  нагруз-
ка при 5-дневной учебной недели для 1 клас-
са и  6 дневной неделе во 2-4 классах 

21 26 26 26 99 
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3.2. План внеурочной деятельности 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеуроч-
ная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» являет-
ся неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направ-
ленных на их развитие. 

Цель: создание условий для многогранного развития и социализации каждого уча-
щегося. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
- усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно 

с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, 
физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями учащихся; 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 
видам деятельности; 

- оказать помощь в поисках «себя»; 
- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеуроч-

ной деятельности; 
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- расширить рамки общения с социумом; 
- воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются воз-
можности детских оздоровительных лагерей. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 ч за 4 
года обучения. 

 

Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности уча-
щихся 

Организация внеурочной деятельности учащихся начальной школы в перспективе 
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека. 
Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 
старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 
ответственность; доверие к людям. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; сво-
бода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, рели-
гиозной картине мира. 
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 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремлен-

ность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 
 

Методы, используемые при реализации модели 

1. Теоретические:  изучение психолого-педагогической и методической литературы 
по проблеме моделирования внеурочной деятельности; 

2. Эмпирические:   анкетирование, тестирование, беседа, анализ продуктов дея-
тельности детей, анализ документации и др. 

3. Математические: ранжирование, статистическая обработка данных и др. 
 

Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 

Направление Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в специальном по-
мещении, на свежем воздухе, бесе-
ды, соревнования, игры 

Всесторонне гармони-
ческое развитие личности ре-
бенка, формирование физиче-
ски здорового человека, фор-
мирование мотивации к сохра-
нению и укреплению здоровья 

Общекуль-
турное 

Занятия в кружках, созда-
ние творческих проектов, посеще-
ние выставок, оформление выста-
вок, участие в конкурсах, акциях 

Развитие эмоциональ-
ной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих спо-
собностей, формирование 
коммуникативной и общекуль-
турной компетенций 

Общеинтел-
лектуальное 

Работа со справочной лите-
ратурой, занятия в компьютерном 
классе, беседы, проектирование, 
исследовательская деятельность, 
экскурсии по родному краю 

Обогащение запаса 
учащихся научными понятия-
ми и законами, способствова-
ние формированию мировоз-
зрения, функциональной гра-
мотности, переход от игровой 
деятельности к учебной 

Духовно-

нравственное 

Беседы, работа в музее, экс-
курсии, участие в конкурсах, про-
смотр фильмов, встречи с извест-
ными людьми. 

Выступление с сообщения-
ми о пожарной безопасности на 
классных часах, участие в  играх 
по пожаротушению 

Привитие любви к ма-
лой Родине, гражданской от-
ветственности, чувства патри-
отизма, формирование пози-
тивного отношения к базовым 
ценностям общества 
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Социальное  Беседы, встречи с людьми 
труда, проектирование, экскурсии, 
проведение акций; фотосъемки 

Воспитание бережного 
отношения к окружающей сре-
де, выработка чувства ответ-
ственности и уверенности в 
своих силах, формирование 
навыков культуры труда, пози-
тивного отношения к трудовой 
деятельности 

 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, форм 

организации, объем внеурочной деятельности для учащихся с учетом интересов учащихся 
и возможностей школы. 

 

Примерный план внеурочной  деятельности 1-4  класса 

 

Направления  развития 

личности 

Наименование рабочей программы Количество 

часов в неделю 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

В  здоровом  теле -  здоровый  дух 1 

Уроки  ритмики 1 

Духовно - нравственное Что  такое  хорошо, что  такое  плохо 2 

Социальное Мы и окружающий мир 2 

Общекультурное В гостях  у  сказки 2 

Общеинтеллектуальное Веселые  шахматы 2 

Итого  10 

 

Риски, трудности и проблемы в реализации плана внеурочной деятельности 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации модели 
организации внеурочной деятельности можно выделить следующие: 
Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансиро-
вания 

привлечение средств из внебюджетного фонда  

отсутствие или недостаточное коли-
чество в Учреждении необходимых 
специалистов 

привлечение специалистов дополнительного об-
разования 

дефицит учебно-методических посо-
бий 

использование ресурсов сети ИНТЕРНЕТ   

недостаточная методическая подго-
товка педагогов 

проведение методических занятий, участие в Ин-
тернет-форумах ФГОС, прохождение курсовой 
подготовки, в т.ч. дистанционно 

 

Ресурсы 

а) Педагогические кадры: педагоги Школы, классный руководитель, директор. 
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Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 
осуществляться через занятия, посещение кружков Школы. 

б) Научно-методическое обеспечение: научно-методическую поддержку при реали-
зации проекта будут оказывать специалисты ТГО. 

в) Материально-техническое обеспечение: для реализации внеурочной деятельно-
сти в рамках ФГОС НОО в Школе имеются необходимые условия: занятия в школе про-
водятся в одну смену, имеется столовая. 

 Для организации внеурочной деятельности Школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем для младших школьников, школьным музеем, музыкальной 
техникой, спортивным ядром около школы.  

Учреждение располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 
объединенными в единую локальную сеть по всей школе, подключенными к локальной 
сети Интернет, есть проекторы, экраны, интерактивная доска. 

г) Информационное обеспечение: имеется медиатека, состоящая из набора дисков 
по различным областям знаний, игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, 
включающий учебную и художественную литературу.  
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности учащихся 

Общий ожидаемый результат:   
Повышение качества  образования учащихся Школы, создание максимально благо-

приятных условий для раскрытия их личностного потенциала, повышение уровня само-
развития и самообразования. 

Диагностика эффективности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности учащихся 
Школы оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформи-
рованность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциа-
ла личности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг компетентностей учащихся 

Компетенции ученика Показатели  Методический инструмен-
тарий 

Сформированность познава-
тельного потенциала личности 
учащегося и особенности мо-
тивации. 

1.Познавательная ак-
тивность учащихся. 
 

 

 

2.Произвольность пси-
хических процессов. 

1.Методики изучения раз-
вития познавательных 
процессов личности ребён-
ка. 
2.Педагогическое наблю-
дение. 
3.Оценка уровня тревож-

Листы наблюдений 

Контрольные во-
просы 

Анкеты 

Тесты  
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Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заклю-
чается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направ-
лений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ре-
бёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных спе-
циалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации об-
разовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни-
ками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея-
тельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеуроч-
ную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение уча-
щихся планируемых результатов освоения ООП НОО. 
  

3.Эмоциональное со-
стояние (уровень тре-
вожности) 

ности  
 

Сформированность коммуни-
кативного потенциала лично-
сти и её зависимость от сфор-
мированности общешкольного 
коллектива. 

1.Коммуникабельность. 
 

 

2.Знание этикета. 
 

3.Комфортность ребён-
ка в школе. 
 

4.Сформированность 
совместной деятельно-
сти. 
5.Взаимодействиесо 
взрослыми, родителя-
ми, педагогами. 
6.Соблюдение соци-
альных и этических 
норм. 

1.Методика выявления 
коммуникативных склон-
ностей учащихся. 
2. Педагогическое наблю-
дение. 
3 Методика изучения удо-
влетворённости учащегося 
школьной жизнью. 
4.Методики «Наши отно-
шения», «Психологическая 
атмосфера в коллективе».  
5.Анкета «Ты и твоя шко-
ла». 
 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность нравствен-
ного, эстетического потенциала 
учащегося. 

1.Нравственная 
направленность лично-
сти. 
2.Сформированность 
отношений ребёнка к 
Родине, обществу, се-
мье, школе, себе, при-
роде, труду.  
 

3.Развитость чувства 
прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном  
опыте». 
2.Методика С.М.Петровой 
«Русские пословицы», ме-
тодики «Репка» («Что во 
мне выросло»), «Золотая 
рыбка», «Цветик-

семицветик». 
3.Методики «Недописан-
ный тезис», «Ситуация 
свободного выбора». 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Общие положения 

Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) разработана на 
основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания. 

Система условий учитывает особенности  Школы, а также его взаимодействие с 
социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведом-
ственного взаимодействия). 

Система условий  содержит: 
3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО. 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.  
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 
3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО. 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО. 
3.3.6. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО. 
3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО. 
3.3.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

Интегративный результат реализации указанных требований приведет к созданию 
комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социаль-
ного здоровья учащихся; 

 комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 
В целях обеспечения реализации ООП НОО в Школе для участников образова-

тельного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 
 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 выявления и развития способностей учащихся через систему секций, кружков, ор-

ганизацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 
 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих сорев-

нований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятель-
ности; 

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов учащихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП 
НОО, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 
учащихся и их родителей (законных представителей), спецификой Школы, и с уче-
том особенностей Кемеровской области; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных техно-
логий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 
работников; 
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 включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци-
альной среды п. Сураново для приобретения опыта реального управления и дей-
ствия; 

 обновления содержания основной ООП НОО, а также методик и технологий ее ре-
ализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов де-
тей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Ке-
меровской области; 

 эффективного управления Школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирова-
ния. 
В условиях реализации ФГОС НОО, нацеливания на его успешной результат необ-

ходимо выстроить в Школе систему условий. 
 Настоящий подраздел ООП НОО ставит перед собой цели: 

 продолжить работу по совершенствованию условий, способствующих в перспекти-
ве реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 подготовить условия для перехода к реализации ФГОС ООО. 
К условиям реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО от-

несены: 
 комфортная развивающая образовательная среда;  
 условия для достижения планируемых результатов; 
 готовность кадров;  
 финансовые условия; 
 материально-техническое оснащение;  
 информационно-образовательная среда;  
 учебно-методическое и информационное обеспечение. 

В целях успешной реализации ООП НОО обозначим критерии каждого из перечис-
ленных условий. 
Условия Критерии условия 

комфортная раз-
вивающая обра-
зовательная сре-
да 

должна способствовать:  
 высокому качеству образования, его доступности, открытости и 

привлекательности для учащихся, их родителей (законных 
представителей), социума, общества;  

 духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся; 
 гарантии охраны и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья учащихся 

создание усло-
вий для дости-
жения планиру-
емых результа-
тов 

 

условия, обеспечивающие возможность: 
 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО все-

ми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

 выявления и развития способностей учащихся через систему 
секций, кружков, организацию общественно-полезной деятель-
ности, в том числе социальной практики;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представите-
лей), педагогических работников и общественности в разработ-
ке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной со-
циальной среды; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализа-
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цию части основной образовательной программы, формируемой 
участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 
учащихся и их родителей (законных представителей), специфи-
кой Школы и с учетом особенностей региона; 

 использования в образовательном процессе современных обра-
зовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 
педагогических работников; 

 включения учащихся в процессы понимания и преобразования 
внешкольной социальной среды (поселка) для приобретения 
опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания ООП НОО, а также методик и техноло-
гий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-
мы образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей), а также с учетом особенностей региона; 

 эффективного управления образовательным учреждением с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий, 
а также современных механизмов финансирования 

готовность 

кадров 

 

это, прежде всего: 
 укомплектованность Школы квалифицированными педагогиче-

скими, руководящими работниками; 
 уровень квалификации педагогических и руководящих работ-

ников Школы для каждой занимаемой должности должен соот-
ветствовать квалификационным характеристикам по соответ-
ствующей должности; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 
работников должна обеспечиваться освоением работниками 
Школы дополнительных профессиональных образовательных 
программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять 
лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 
право ведения данного вида образовательной деятельности; 

 получение педагогами постоянной методической поддержки, 
оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, 
использования инновационного опыта других образовательных 
учреждений г. Тайги, Кемеровской области; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований ре-
зультатов образовательного процесса и эффективности иннова-
ций, нововведений 

финансовые 

условия 

 

должны: 
 обеспечивать педагогам и работникам Школы возможность ис-

полнения требований Стандарта; 
 обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса вне 
зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объём расходов, необходимых для реали-
зации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а 
также механизм их формирования. 
Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться 

в объеме не ниже установленных нормативов финансирования госу-
дарственного образовательного учреждения. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законода-
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тельством Российской Федерации в области образования дополнитель-
ные финансовые средства за счет: 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц 

материально- 

техническое 

оснащение 

 

должно включать в себя: 
1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО; 
2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воз-
душно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного гарде-
роба, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 
места, учительской и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны труда; 
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 
Материально-техническая база реализации ООП НОО должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нор-
мам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к: 

 участку (территории) Школы (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образо-
вательной и хозяйственной деятельности и их оборудование); 

 зданию Школы (высота и архитектура здания, необходимый 
набор и размещение помещений для осуществления образова-
тельного процесса на ступени начального общего образования, 
их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 
игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных ка-
бинетах, для активной деятельности и отдыха, структура кото-
рых должна обеспечивать возможность для организации уроч-
ной и внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям для питания учащихся, обеспечивающим возмож-
ность организации качественного горячего питания; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобрази-
тельным искусством, естественнонаучными исследованиями, 
иностранными языками, спортивным залом, игровому и спор-
тивному оборудованию; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бу-

мага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в 
тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологиче-
ской обработки и конструирования, химические реактивы, но-
сители цифровой информации). 
Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансо-
вых средств должна обеспечивать оснащение образовательного про-
цесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение обра-
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зовательного процесса должно обеспечивать возможность: 
 создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, ви-
деосопровождением и графическим сопровождением, общение 
в сети Интернет и др.);  

 получения информации различными способами (поиск инфор-
мации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учеб-
ного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электрон-
ного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определе-
ние местонахождения, наглядного представления и анализа 
данных; 

 использования цифровых планов и карт; 
 обработки материалов и информации с использованием техно-

логических инструментов; 
 проектирования и конструирования; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произве-

дений с применением цифровых технологий; 
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-
ментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 
Школы; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
 организации отдыха и питания 

информационно- 

образовательная 

среда 

 

 должна включать в себя: 
 совокупность технологических средств (компьютеры, базы дан-

ных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.); 
 культурные и организационные формы информационного взаи-

модействия;  
 компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с при-
менением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Информационно-образовательная среда Школы должна обеспе-

чивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 
 размещение и сохранение материалов образовательного процес-

са, в том числе, работ учащихся и педагогов, используемых 
участниками образовательного процесса информационных ре-
сурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов осво-
ения основной образовательной программы начального общего 
образования; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процес-
са, в том числе, дистанционное посредством сети Интернет, 
возможность использования данных, формируемых в ходе обра-
зовательного процесса для решения задач управления образова-
тельной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса 
к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 

 взаимодействие Школы с органами, осуществляющими управ-
ление в сфере образования и с другими образовательными 
учреждениями, организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее ис-
пользующих и поддерживающих.  

Функционирование информационной образовательной среды 
должно соответствовать законодательству Российской Федерации 

учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого до-
ступа для всех участников образовательного процесса к любой инфор-
мации, связанной с реализацией основной образовательной програм-
мы, планируемыми результатами, организацией образовательного про-
цесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образова-
тельного процесса включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного про-
цесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с 
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения  

 основной образовательной программы начального общего обра-
зования. 
Школа должна быть обеспечена учебниками и (или) учебника-

ми с электронными приложениями, являющимися их составной ча-
стью, учебно-методической литературой и материалами по всем учеб-
ным предметам основной образовательной программы начального об-
щего образования на определенных Уставом школы языках обучения и 
воспитания. 

Школа должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образо-
вательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. 

Библиотека Школы должна быть укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 
учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. 
Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художе-
ственную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реа-
лизацию основной образовательной программы начального общего об-
разования 
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Интегративным результатом реализации требований должно быть создание ком-
фортной развивающей образовательной среды:  

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего обще-
ства, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социаль-
ного здоровья учащихся; 

- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 
 

Специфика деятельности Школы в условиях реализации ФГОС НОО 

Процесс и отслеживание реализации в течение трех лет работы по реализации 
ФГОС НОО, готовности к ФГОС НОО в части четвертого года обучения в перспективе 
строился на основе алгоритма:  

- разработка должностных инструкций педагогов, внедряющих ФГОС НОО; 
- готовность кадров;  
- пополнение материально-технического оснащения;  
- развитие информационно-образовательной среды;  
- совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения;  
- обеспеченность учебниками; 
- теоретическая готовность учителей; 
- работа в соответствии с локальными актами;  
- отслеживание критериев готовности к ФГОС НОО: комфортная развивающая об-

разовательная среда;  
- создание условий для достижения планируемых результатов; обозначение про-

блем, вытекающих из аналитической деятельности и их решение. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включают: 
- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работни-

ками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников. 
МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО укомплектовано кадрами, имеющими необ-

ходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО. Разработаны 
должностные инструкции педагогов, внедряющих ФГОС НОО, содержащие конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы.  
Они касаются следующих категорий педагогических работников: учитель начальных 
классов, учитель, классный руководитель.  

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Учебно - воспитательный процесс школы 1 ступени образования организует педа-

гогический коллектив из 5 человек.  
Учителей начальных классов - 1 

Учителей физкультуры – 1 

Учитель музыки – 1 

Учителя английского языка – 1 

Учитель технологии и ИЗО - 1 

Педагогов дополнительного образования в начальной школе нет. 
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Возрастной состав учителей 

Всего 5 

Возраст  

45 – 50 лет 2 

51– 60 лет 3 

Уровень образования 

Всего 5 

Образование  

высшее 3 (60%) 

среднее-специальное 2 (40%) 

Уровень квалификации 

Всего 5 

Квалификационная категория  

высшая 1(20%) 

первая 3 (60%) 

вторая 1 (20%) 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Долж-
ность 

Должностные 
обязанности 

 

Количе-
ство ра-
ботни-
ков в 
ОУ 
(требует
ет-
ся/имеет
ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования  
к уровню квалификации 

Фактиче-
ский уро-
вень 

квалифи-
кации 

Дирек-
тор (ру-
ководи-
тель 

ОУ) 

 

обеспечивает 
системную 
образователь-
ную и  
администра-
тивно-

хозяйствен-
ную 

работу ОУ 

 

1/1 высшее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент» Управ-
ление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области 

государственного и муниципального 
правления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не ме-
нее 5 лет. 

+ 

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
учащихся, 
способствует 
формирова-
нию общей 

4/4 высшее профессиональное образова-
ние или среднее профессиональное 
образование по направлению подго-
товки «Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей препода-
ваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо выс-

+ 
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культуры 
личности,  
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения об-
разователь-
ных программ 

шее профессиональное образование 
или среднее профессиональное обра-
зование и дополнительное профессио-
нальное образование по направлению 
деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требо-
ваний к стажу работы 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-
ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО является обеспечение в соот-
ветствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре-
рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 
в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 
кадров опережают темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 
ООП НОО, обеспечивается освоением работниками школы дополнительных профессио-
нальных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять 
лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 
марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 
и муниципальных образовательных учреждений», разъяснениями Департамента общего 
образования Минобрнауки России по применению Порядка аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (письмо 
Департамента от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), а также методикой оценки уровня квали-
фикации педагогических работников (письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03-

339). 

Учителя МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО, работающие в начальных классах 

систематически проходят курсы повышения квалификации («ФГОС начального и основ-
ного общего образования: актуальные вопросы введения», «Современные аспекты дея-
тельности учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 
«Теория и практика духовно-нравственного воспитания и образования в условиях перехо-
да на ФГОС общего образования», «Теория и практика преподавания  предметов искус-
ства в ОУ в условиях перехода на ФГОС ОО») при Кузбасском региональном  институте 
повышения квалификации и переподготовки работников образования (КРИПК и ПРО). 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива начальной 
школы 

Одним из условий готовности МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО к реализации 
ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-
вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

В Школе созданы условия  для  ведения постоянной методической поддержки, по-
лучения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования 
инновационного опыта других образовательных учреждений с этой целью ежегодно раз-
рабатывается и реализуется  План методической работы, обеспечивающий сопровождение 
введения ФГОС НОО в Школе. 

Школа участвует в проведении как на школьном уровне, так и на муниципальном 
уровне, в комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательного 
процесса и эффективности инноваций.  

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации проводится оценка 
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 
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их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Крите-
рии оценки результативности деятельности педагогических работников Школы прописа-
ны в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 
 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителя-

ми;  
 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  
 участие в методической и научной работе, распространение передового педагоги-

ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства;  
 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образова-

тельных траекторий учащихся, руководству их проектной деятельностью;  
 взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. 

Показатели и индикаторы отражающие динамику образовательных достижений 
учащихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной дея-
тельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 
проектах, школьном самоуправлении.  

Критерии оценки результативности деятельности учителей начальных классов 

Критерии оценки  
 

Содержание критерия Показатели/ индика-
торы 

Достижение  
учащимися 

личностных  
результатов 

Готовность и способность обучающихся к са-
моразвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их ин-
дивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформи-
рованность основ гражданской идентичности 

- Итоговая оценка  
результатов конкур-
са "Быть здоровым и  
успешным"»  
- Мониторинг  

Достижение  
учащимися 

метапредметны 

х результатов 

 

Освоенные обучающимися УУД (познаватель- 

ные, регулятивные и коммуникативные), обес- 

печивающие овладение ключевыми компетен- 

циями, составляющими основу умения учить-
ся, и межпредметными понятиями 

- Мониторинг УУД  
(сентябрь, май) 
- Промежуточная и 
итоговая интегриро-
ванные работы (де-
кабрь, май) 
- Комплексная рабо-
та (апрель) 

Достижение  
учащимися 

предметных  
результатов 

 

Освоенный учащимися в ходе изучения учеб-
ного предмета опыт специфической для дан-
ной предметной области деятельности по по-
лучению нового знания, его преобразованию  
и применению, а также система основополага-
ющих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира 

Уровневые кон-
трольные работы по 
предметам 

1 класс (май), 
2-4 класс (по окон-
чанию каждой чет-
верти 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-
товность работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-
стей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
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итогов образовательной деятельности учащихся; 
 овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО Школы обеспечивают: 
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 
 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоро-
вья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; диф-
ференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способ-
ностей учащихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разно-
возрастной среде и среде сверстников; поддержку детских объединений, учениче-
ского самоуправления). 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования направлены: 
на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагоги-

ческих и административных работников, родителей (законных представителей) учащихся; 
на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индиви-

дуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Выделяют следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индиви-
дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу 
и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учё-
том результатов диагностики, а также администрацией Школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-
бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно от-

нести: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у учащихся 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 сверст-

ников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку одарённых детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение поддерживается реализацией: 
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1. Комплексной программы по сохранению здоровья и пропаганде здорового обра-
за жизни учащихся; 

2. Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 

3. Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования; 

4. Программы коррекционной работы. 
Особое внимание будет уделяться повышению уровня психокоррекционной и раз-

вивающей работы со школьниками, консультированию и психологическому просвещению 
школьников, их родителей и педагогов. 

Аналитические таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

Базовые компетентно-
сти педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

Вера в силы 

и возможности 

учащихся 

 

Данная компетентность явля-
ется выражением гуманисти-
ческой позиции педагога.  
Она отражает основную зада-
чу педагога — раскрывать по-
тенциальные возможности 
учащихся, определяет пози-
цию педагога в отношении 
успехов учащихся.  
Вера в силы и возможности 
детей снимает обвинительную 
позицию в отношении учаще-
гося, свидетельствует о го-
товности поддерживать уче-
ника, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность 
его деятельности.  
Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение люб-
ви к учащемуся. Можно ска-
зать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возмож-
ности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в 

образовательной деятельно-
сти 

— Умение создавать ситуацию 
успеха для учащихся; 
— умение осуществлять гра-
мотное педагогическое оцени-
вание,  
мобилизующее академическую  
активность; 
— умение находить положи-
тельные стороны у каждого 
обучающегося, строить образо-
вательный процесс с опорой на 
эти стороны, поддерживать по-
зитивные силы развития; 

— умение разрабатывать инди-
видуально ориентированные 
образовательные проекты 

Интерес к внутреннему 
миру учащихся 

 

Интерес к внутреннему миру 
учащихся предполагает не 
просто знание их индивиду-
альных и возрастных особен-
ностей, но и выстраивание 
всей педагогической 

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
учащегося, отражающую раз-
ные аспекты его внутреннего 
мира; 
— умение выяснить индивиду-
альные предпочтения (индиви-
дуальные образовательные по-
требности), возможности уче-
ника, трудности, с которыми он 
сталкивается; 
— умение построить индивиду-
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ализированную образователь-
ную программу; 
— умение показать личностный 
смысл обучения с учётом инди-
видуальных характеристик 
внутреннего мира 

Открытость к приня-
тию других позиций, 
точек зрения (неидео-
логизированное мыш-
ление педагога) 
 

Открытость к принятию дру-
гих позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает свою точку зрения 
единственно правильной. Он 
интересуется мнением других 
и готов их поддерживать в 
случаях достаточной аргумен-
тации.  
Педагог готов гибко реагиро-
вать на высказывания учаще-
гося, включая изменение соб-
ственной позиции 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
— интерес к мнениям и позици-
ям других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания учащихся 

Общая культура Определяет характер и стиль  
педагогической деятельности.  
Заключается в знаниях педа-
гога об основных формах ма-
териальной и духовной жизни 
человека.  
Во многом определяет 
успешность педагогического 
общения, позицию педагога в 
глазах учащихся 

— Ориентация в основных сфе-
рах материальной и духовной 
жизни; 
— знание материальных и ду-
ховных интересов молодёжи; 
— возможность продемонстри-
ровать свои достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

Эмоциональная  
устойчивость 

 

Определяет характер отноше-
ний в учебном процессе, осо-
бенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки уча-
щихся. Определяет эффектив-
ность владения классом 

 

— В трудных ситуациях педа-
гог сохраняет спокойствие;  
— эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оцен-
ки; 
— педагог не стремится избе-
жать эмоционально напряжён-
ных ситуаций 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

Умение перевести тему 

урока в педагогиче-
скую задачу 

Основная компетенция, обес-
печивающая эффективное це-
леполагание в учебном про-
цессе. Обеспечивает реализа-
цию субъект-субъектного 
подхода, ставит обучающего-
ся в позицию субъекта дея-
тельности, лежит в основе 
формирования творческой 
личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание не тождественно-
сти темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набо-
ром способов перевода темы в 
задачу 

Умение ставить педа-
гогические цели и за-
дачи сообразно воз-
растным и индивиду-

Данная компетентность явля-
ется конкретизацией преды-
дущей. Она направлена на 
индивидуализацию обучения 

— Знание возрастных особен-
ностей учащихся; 
— владение методами перевода 
цели в учебную задачу в кон-
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альным особенностям  
учащихся 

 

и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успеш-
ностью 

кретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

Умение обеспечить  
успех в деятельности 

 

Компетентность, позволяю-
щая учащемуся поверить в 
свои силы, утвердить себя в 
глазах окружающих, один из 
главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию уче-
ния 

— Знание возможностей кон-
кретных учеников; 
— постановка учебных задач в  
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов обу-
чающихся родителям, одно-
классникам 

Компетентность в пе-
дагогическом оценива-
нии 

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструмен-
том осознания учащимися 
своих достижений и недора-
боток. Без знания своих ре-
зультатов невозможно обес-
печить субъектную позицию в 
образовании 

— Знание многообразия педаго-
гических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
— владение различными мето-
дами оценивания и их примене-
ние 

Умение превращать 
учебную задачу в лич-
ностно значимую 

Это одна из важнейших ком-
петентностей, обеспечиваю-
щих мотивацию учебной дея-
тельности 

— Знание интересов учащихся, 
их внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и зна-
чение изучаемого материала в 
реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

Компетентность в 
предмете преподава-
ния 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его прак-
тического применения, что 
является предпосылкой уста-
новления личностной значи-
мости учения 

— Знание генезиса формирова-
ния предметного знания (исто-
рия, персоналии, для решения 
каких проблем разрабатыва-
лось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для объяс-
нения социальных и природных 
явлений; 
— владение методами решения 
различных задач; 
— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: региональных, 
российских, международных 

Компетентность в ме-
тодах преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения зна-
ния и формирования умений, 
предусмотренных програм-
мой. Обеспечивает индивиду-
альный подход и развитие 
творческой личности 

 

— Знание нормативных мето-
дов и методик;  
— демонстрация личностно 
ориентированных методов об-
разования; 
— наличие своих находок и ме-
тодов, авторской школы; 
— знание современных дости-
жений в области методики обу-
чения, в том числе использова-
ние новых информационных  
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технологий; 
— использование в учебном 
процессе современных методов 
обучения 

Компетентность в 
субъективных услови-
ях деятельности (зна-
ние учеников и учеб-
ных коллективов) 
 

Позволяет осуществлять ин-
дивидуальный подход к орга-
низации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую моти-
вацию академической актив-
ности 

— Знание теоретического мате-
риала по психологии, характе-
ризующего индивидуальные 
особенности учащихся; 
— владение методами диагно-
стики индивидуальных особен-
ностей; 
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных ха-
рактеристик учащихся; 
— владение методами социо-
метрии; 
— учёт особенностей учебных  
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей 
и их учёт в своей деятельности 

Умение вести самосто-
ятельный поиск ин-
формации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к педаго-
гической деятельности.  
Современная ситуация быст-
рого развития предметных 
областей, появление новых 
педагогических технологий 
предполагают непрерывное 
обновление собственных зна-
ний и умений, что обеспечи-
вает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

— Профессиональная любозна-
тельность; 
— умение пользоваться различ-
ными информационно-

поисковыми технологиями; 
— использование различных 
баз данных в образовательном 
процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических реше-
ний 

Умение разработать 
образовательную про-
грамму, выбрать учеб-
ники и учебные ком-
плекты 

Умение разработать образова-
тельную программу является 
базовым в системе професси-
ональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических сво-
бод на основе индивидуаль-
ных образовательных про-
грамм. Без умения разрабаты-
вать образовательные про-
граммы в современных усло-
виях невозможно творчески 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных про-
грамм; 
— наличие персонально разра-
ботанных образовательных про-
грамм: характеристика этих 
программ по содержанию, ис-
точникам информации; по ма-
териальной базе, на которой 
должны реализовываться про-
граммы; по учёту индивидуаль-
ных характеристик учащихся; 
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организовать образователь-
ный процесс.  
Образовательные программы 
выступают средствами целе-
направленного влияния на 
развитие учащихся.  
Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять пре-
подавание на различных 
уровнях обученности и разви-
тия учащихся.  
Обоснованный выбор учебни-
ков и учебных комплектов 
является составной частью 
разработки образовательных 
программ, характер представ-
ляемого обоснования позво-
ляет судить о стартовой го-
товности к началу педагоги-
ческой деятельности, сделать 
вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные  
характеристики учащихся 

— обоснованность используе-
мых образовательных про-
грамм; 
— участие учащихся и их роди-
телей в разработке образова-
тельной программы, индивиду-
ального учебного плана и инди-
видуального образовательного  
маршрута; 
— участие работодателей в раз-
работке образовательной про-
граммы; 
— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-
пользуемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образова-
нием;  
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-

методических комплектов, ис-
пользуемых педагогом 

Умение принимать 
решения в различных 
педагогических ситуа-
циях 

 

 Педагогу приходится посто-
янно принимать решения: 
— как установить дисципли-
ну; 
— как мотивировать академи-
ческую активность; 
— как вызвать интерес у кон-
кретного ученика; 
— как обеспечить понимание 
и т. д.  
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть пе-
дагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие прави-
ла), так и творческие (креа-
тивные) или интуитивные 

— Знание типичных педагоги-
ческих ситуаций, требующих 
участия педагога для своего 
решения; 
— владение набором решаю-
щих правил, используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием предпо-
чтительности при выборе того 
или иного решающего правила; 
— знание критериев достиже-
ния цели; 
— знание нетипичных кон-
фликтных ситуаций; 
— примеры разрешения кон-
кретных педагогических ситуа-
ций; 
— развитость педагогического 
мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

Компетентность в 
установлении субъект- 

субъектных отношений 

 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической пе-
дагогики.  
Предполагает способность 
педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений со-
трудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяс-

— Знание учащихся; 
— компетентность в целепола-
гании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетент-
ность; 
— готовность к сотрудничеству 



194 

 

нять интересы и потребности 
других участников образова-
тельного процесса, готовность 
вступать в помогающие от-
ношения, позитивный настрой 
педагога 

Компетентность в 
обеспечении понима-
ния педагогической 
задачи и способов дея-
тельности 

 

Добиться понимания учебно-
го материала — главная зада-
ча педагога. Этого понимания 
можно достичь путём вклю-
чения нового материала в си-
стему уже освоенных знаний 
или умений и путём демон-
страции практического при-
менения изучаемого материа-
ла 

— Знание того, что знают и по-
нимают ученики; 
— свободное владение изучае-
мым материалом; 
— осознанное включение ново-
го учебного материала в систе-
му освоенных учащимися зна-
ний; 
— демонстрация практического  
применения изучаемого мате-
риала; 
— опора на чувственное вос-
приятие 

Компетентность в пе-
дагогическом оценива-
нии 

Обеспечивает процессы сти-
мулирования учебной актив-
ности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы форми-
рования личностного «Я» 
учащегося, пробуждает твор-
ческие силы. Грамотное педа-
гогическое оценивание долж-
но направлять развитие уча-
щегося от внешней оценки к 
самооценке. Компетентность 
в оценивании других должна  
сочетаться с самооценкой пе-
дагога 

— Знание функций педагогиче-
ской оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами педаго-
гического оценивания; 
— умение продемонстрировать 
эти методы на конкретных при-
мерах; 
— умение перейти от педагоги-
ческого оценивания к само-
оценке 

Компетентность в ор-
ганизации информаци-
онной основы деятель-
ности учащегося 

 

Любая учебная задача разре-
шается, если учащийся владе-
ет необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен об-
ладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск необхо-
димой для ученика информа-
ции 

— Свободное владение учеб-
ным материалом; 
— знание типичных трудностей 
при изучении конкретных тем; 

— способность дать дополни-
тельную информацию или орга-
низовать поиск дополнительной 
информации, необходимой для 
решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень раз-
вития учащихся; 
— владение методами объек-
тивного контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки  
самооценки для построения ин-
формационной основы деятель-
ности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает 
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для решения задачи 

Компетентность в ис-
пользовании совре-
менных средств и си-
стем организации 
учебно-

воспитательного про-
цесса 

Обеспечивает эффективность  
учебно-воспитательного про-
цесса 

 

— Знание современных средств 
и методов построения образова-
тельного процесса; 
— умение использовать сред-
ства и методы обучения, адек-
ватные поставленным задачам, 
уровню подготовленности обу-
чающихся, их индивидуальным  
характеристикам; 
— умение обосновать выбран-
ные методы и средства обуче-
ния 

Компетентность в спо-
собах умственной дея-
тельности 

Характеризует уровень владе-
ния педагогом и учащимися 

системой интеллектуальных  
операций 

— Знание системы интеллекту-
альных операций; 
— владение интеллектуальны-
ми операциями; 
— умение сформировать интел-
лектуальные операции у учени-
ков; 
— умение организовать исполь-
зование интеллектуальных опе-
раций, адекватных решаемой 
задаче 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-
мы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расход-
ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-
щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражает-
ся в задании учредителя (Управление образования Тайгинского городского округа)  по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего обра-
зования. Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-
ства предоставляемых Школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 
эти цели средств бюджета. 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают Учреждении возмож-
ность исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части ООП НОО и 
части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количе-
ства учебных дней в неделю. 

Финансирование Школы осуществляется по сметным назначениям.  
Школа вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции в области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 
 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-

дических лиц. 
В Школе разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработ-

ной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечиваю-
щим введение ФГОС НОО.  

  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Школа расположена в деревянном  здании, 1991 года постройки. В школе тепло, 
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освещение по норме. Порядок и чистота в школе поддерживаются силами сотрудников 
школы, детей и их родителей. 

 Материально-техническая база школы изменяется в положительную сторону за 
счет субвенций из федерального бюджета и  бюджета Кемеровской области. Посильную 
помощь в улучшении материально-технической базы оказывают родители и учителя. 

В школе имеется: 
Территория: 

 площадь земельного участка территории школы -  9985,9 кв.м; 
 имеется бак с крышкой для сбора мусора; 
 зонирование участка: учебно-опытная зона, спортивно-оздоровительная зона, зона 

отдыха, хозяйственная зона; 
 ограждение территории учреждения и его состояние: штакетник, состояние удо-

влетворительное, требует частичного ремонта; 
 спортплощадка. 

Оборудование спортплощадки: 

 турник, 
 прыжковая яма, 
 волейбольная площадка, 
 бревно, 
 полоса препятствий, 
 беговая дорожка, 
 брусья; 
 площадка для проведения подвижных игр и прогулок. 

Спортивный зал  

Оборудование спортзала: 

 шведская стенка; 
 канат; 
 гимнастические скамейки; 
 лыжи; 
 обручи; 
 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные; 
 скакалки; 
 шашки; 
 шахматы. 

Помещение школы, учебные кабинеты: 

Классных комнат - 6, в них расположены учебные кабинеты: 
 кабинет начальных классов (кабинет информатики на 5 мест)-1, оснащение учебно-

го процесса: школьная мебель, интерактивная доска, кондиционер, компьютер, но-
утбук, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, МФУ, планшет 3, учебно-

наглядные пособия, ЭОР;   в кабинете  начальных классов находится точка доступа 
к сети Интернет. 

 кабинет математики– 1, оснащение учебного процесса: школьная мебель, компью-
тер, учебно-наглядные пособия, ЭОР. 

 кабинет биологии – 1, оснащение учебного процесса: школьная мебель, компьютер, 
медиапроектор, экран, учебно-наглядные пособия, ЭОР. 

 кабинет технологии-1, оснащение учебного процесса: школьная мебель, компью-
тер, учебно-наглядные пособия, ЭОР;  

 кабинет истории, русского языка и литературы -1, оснащение учебного процесса: 
школьная мебель, компьютер,     телевизор, DVD - плеер, принтер, учебно-

наглядные пособия, ЭОР,в кабинете истории расположен школьный музейный уго-
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лок; 
 кабинет географии – 1, оснащение учебного процесса: школьная мебель, компью-

тер, сканер, принтер, учебно-наглядные пособия, ЭОР, в кабинете географии нахо-
дится точка доступа к сети Интернет. 

 учительская -1, оснащение: МФУ, ноутбук. 
 комната для приёма пищи -1; 

 санузел -1. В санузле установлены 2 биотуалета, раковина для мытья рук. 
 эвакуационные выходы – 2. 

Условия питания учащихся: 

Для приёма пищи в здании школы оборудована специальная комната, число поса-
дочных мест: 25. 

Комната для приёма пищи   обеспечена технологическим оборудованием: водо-
нагреватель – 1, плитка электрическая -1, холодильник – 1, мойки для мытья посуды – 2, 

раковина для мытья рук - 1; имеется подводка холодной и горячей воды через краны-

смесители, канализация. 
Охрана здоровья учащихся: 

В школе ежедневно проводится зарядка до начала учебных занятий, на уроках обя-
зательны физкультминутки, ежемесячно проводятся Дни здоровья. Обязательны ежеме-
сячные генеральные уборки помещения школы, дезинфекция. В период эпидемий дезин-
фекция помещения проводится ежедневно. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется негосударственное учре-
ждение здравоохранения «Узловая больница на ст. Тайга открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» на договорной основе. 

Обеспечение безопасности: 

 Проводятся противопожарные мероприятия; 
 Работа по предупреждению детского травматизма: профилактические беседы с 

обучающимися, усиление контроля за дежурством со стороны администрации 
школы, инструктажи по ТБ и ПБ; 

 Проведены практические занятия с обучающимися и работниками школы по отра-
ботке плана эвакуации в случае возникновения пожара и других ЧП. 
Школа имеет устойчивую телефонную связь со следующими службами города 

Тайга: единая служба спасения, дежурные части ГОВД, скорая медицинская служба, де-
журная часть ГО и ЧС, участковый инспектор, электросети. В здании школы установлена 
противопожарная сигнализация. Локальными актами (приказы директора) определены 
меры по безопасности учащихся и сотрудников школы, назначены ответственные за орга-
низацию безопасности работы. 

 Материально-технические средства обучения и воспитания: 
 Персональные компьютеры -6, 

 ноутбуки – 1, 

 мультимедийные проекторы – 1, 

 экран настенный– 1, 

 принтеры – 3, 

 кондиционер -1, 

 МФУ – 1, 

 Интерактивная доска – 1; 

 планшеты – 3; 

 кабинет информатики на 5 мест; 
 цифровой фотоаппарат - 1; 

 сканер -1; 

 телевизор – 1, 
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 DVD- плеер – 1; 

 швейная машина -1; 

 баян -1; 

 модем – 1, 

 автоматическая пожарная сигнализация – 1; 

 телефон -1. 

 Для внедрения информационно-коммуникационных технологий имеется выход в 
Интернет, мультимедийное оборудование, 1 интерактивная  доска. Учащиеся и педагоги 
имеют возможность выхода в Интернет. Функционирует электронная почта. Создан и 
функционирует школьный сайт. 

Сведения о материально-техническом оснащении учебно-наглядными пособи-
ями и оборудованием  

 

№  
п/п 

Наименование  
дисциплин  

Учебно-наглядные пособия и оборудование 

1 Русский язык Печатные пособия: 
- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв) 1шт; 
- касса букв и сочетаний -1 шт;   
- таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому 
языку (Алфавит. Главные члены предложении. Части речи. Едини-
цы длины. Таблица разрядов и классов. Безударные гласные в корне 
слова. Звонкие и глухие гласные в корне слова. Род имен существи-
тельных. Род имен прилагательных. Разделительный мягкий знак и 
твердый знак. Подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения. Корень и суффикс. Корень и однокоренные слова. 
Приставка и предлоги. Звонкие и глухие гласные. Безударные глас-
ные. Части речи. Имя существительное. Окончание слова. Мягкий 
знак в конце существительных после шипящих. Разбор слова по со-
ставу. Имя прилагательное. Изменение имен прилагательных по ро-
дам. Изменение имен прилагательных по числам. Изменение глаго-
ла по временам. Слог. Глагол. Выделение звука (ы).О космосе. Раз-
делительный (ь) знак. Буква е. Слова и предложения с буквой й.  
равописание жи – ши, ча – ща, чу – щу. Обозначение мягкости со-
гласных буквами я, е. Набор сюжетных  и предметных  картинок в 
соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального 
образования по русскому языку - 2шт;  

- словари всех типов по русскому языку  - 3шт; 
- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по рус-
скому языку – 2шт. 

Игры и игрушки: 
Предметы окружающего мира ребенка, передающие этниче-

ский облик русских и других представителей Российской Федера-
ции. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 
Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 
Технические средства обучения: 
- набор приспособлений для крепления таблиц 1шт. 
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- «Дидактика» - 1шт 

Электронные приложения к учебникам УМК «Школа Рос-
сии»:  азбука, русский язык  для 1 класса, 2 класса, 3 класса 

2 

Литературное 
чтение 

Печатные пособия: 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по литературно-
му чтению и в программе обучения. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соот-
ветствии с содержанием обучения по литературному чтению. 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чте-
ния. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с 
Обязательным минимумом). 

Игры и игрушки: 
- настольные развивающие игры, литературное лото, викто-

рины – 10шт. 
Технические средства обучения: 
- набор приспособлений для крепления таблиц 1шт. 
- «Дидактика» - 1шт 

- компьютер – 1шт. 
Электронные приложения к учебникам УМК «Школа Рос-

сии»:  азбука, русский язык,  литературное чтение  для 1 класса, 2 
класса, 3 класса; 

-          Аудиоприложение к учебнику литературного чтения 
для 3 класса 

3 

Английский 
язык 

Печатные пособия: 
- алфавит (настенная таблица) – 1шт; 
- грамматические таблицы к основным разделам граммати-

ческого материала, содержащегося в стандарте начального образо-
вания по иностранному языку: Глагол be в простом настоящем вре-
мени  (утверждение, отрицание). Настоящее простое время (образо-
вание отрицаний, утверждений, вопросов). This/that. Изменение 

глагола по временам. Определнный и неопределенный артикль. 
Единственное и множественное число существительных. Модаль-
ный глагол can (утверждение, отрицание, вопрос). Структура 
thereis/thereare. Притяжательный падеж существительных. Структу-
ра havegot/hasgot (утверждение, отрицание,  вопрос). Настоящее 
простое время. – 1 комплект; 

- наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 
определенной в стандарте начального образования по иностранно-
му языку – 1 комплект; 

Карты: 
- географическая карта Европы – 1шт. 
Технические средства обучения и оборудование кабинета: 
- лингафонные устройства, обеспечивающие связь между 

преподавателем и учащимися, между учащимися – 1 комплект.  
- набор приспособлений для крепления таблиц 1шт. 
- «Дидактика» - 1шт; 
- музыкальный центр - 1шт; 
- экран переносной – 1шт. 
- компьютер – 1шт. 
Экранно-звуковые пособия: 
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 - аудиозаписи к УМК,  используемым  для изучения ино-
странного языка – 1 комплект; 

Игры и игрушки: 
- наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: 

Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) – 6шт. 
Электронные приложения к учебникам УМК «Школа Рос-

сии»:    английский язык  для 1 класса, 2 класса, 3 класса 

4 

Математика  Печатные пособия: 
- демонстрационный материал (картинки предметные, таб-

лицы) в соответствии с основными темами программы обучения – 4 

комплекта - (Правильно сиди за столом. Натуральный ряд чисел. 
Увеличение и уменьшение числа на и в несколько раз. Состав чис-
ла. Точка. Луч. Линия. Равенства. Неравенства. Многоугольники. 
Компоненты сложения. Решение задачи. Компоненты вычитания. 
Доли. Умножение и деление числа. Сложение и вычитание величин. 
Умножение и деление величин. Письменное умножение на дву-
значное число. Письменное умножение на трехзначное число. При-
емы письменного деления с остатком. Скорость. Время. Расстояние. 
Порядок действий в выражениях без скобок. Порядок действий в 
выражениях со скобками. Порядок действий.); 

-  карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том 
числе многоразового использования с возможностью самопровер-
ки) - 4 комплекта. 

Демонстрационные пособия: 
- объекты, предназначенные для демонстрации последова-

тельного пересчета от 0 до 10  - 4шт;        
- объекты, предназначенные для демонстрации последова-

тельного пересчета от 0 до 20  - 4шт;      
- наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное), 

с возможностью крепления на доске – 4шт;      
- демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 

100 – 4шт; 
- карточки с целыми десятками и пустые – 4 набора;  
- демонстрационная таблица умножения – 4шт;   
- карточки с целыми числами от 0 до 100 – 4шт; -  
- демонстрационная числовая линейка – 4шт;  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
- раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 10 – 4 набора; 
- раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 20 – 4 набора; 
- комплект для изучения состава числа – 4 комплекта; 
- числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала – 4 шт; 
Игры и игрушки: 
- настольные развивающие игры – 6шт.  
- набор ролевых конструкторов (например, Больница, Дом, 

Ферма, Зоопарк, Аэропорт, Строители, Рабочие и служащие) – 6шт. 
Технические средства обучения: 
- набор приспособлений для крепления таблиц 1шт. 
- «Дидактика» - 1шт 

Экранно-звуковые пособия: 
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Электронные приложения к учебникам УМК «Школа Рос-
сии»:    математика для 1 класса, 2 класса, 3 класса 

5 

Окружающий 
мир 

Печатные пособия: 
- таблицы природоведческого и обществоведческого содер-

жания в соответствии с программой обучения (Куда и как обра-
щаться за помощью. Незнакомый человек. Правила перехода про-
езжей части. Общественный транспорт. Правила поведения в при-
родных условиях (в лесу). Правила поведения при пожаре в доме. 
Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва. Личная гигиена 
школьника. Правила поведения на водоемах летом. Правила пове-
дения на водоемах зимой.)  –  1 комплект; 

- плакаты по основным темам естествознания (природные 
сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) – по 1 комплекту; 

- портреты выдающихся людей России – 1 комплект;   
- географические и исторические настенные карты – 3шт; 
- иллюстративные материалы (альбомы, комплекты откры-

ток и др.) – по 1 комплекту. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
- термометры для измерения температуры воздуха, воды – 

3шт; 
- термометр медицинский – 1шт; 
- лупа – 5шт; 
- компас – 5шт; 
- микроскоп – 5шт;  
Лабораторное оборудование для проведения опытов и де-

монстраций в соответствии с содержанием обучения:  
- для измерения веса (весы пружинные – 1шт, набор разнове-

сов 1 набор), изучения свойств звука (камертон – 1шт, наушники – 

3шт.), проведения наблюдений за погодой (компас – 5шт.). 
Оборудование для уголка живой природы:   
- рельефные модели – 1 комплект; 
- модель "Торс человека" с внутренними органами – 1шт; 
- муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обу-

чения – 3 комплекта. 
Натуральные объекты: 
- коллекции полезных ископаемых – 1шт;  
- коллекции плодов и семян растений – 1шт; 
- гербарии культурных и дикорастущих растений – 5шт; 
- живые объекты (комнатные растения, животные (попугай)) 

– 6шт. 
Игры и игрушки: 
- настольные развивающие игры по тематике предмета 

"Окружающий мир" (лото, игры-путешествия и пр.) – 6шт; 
- наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: 

Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин) – 6шт; 
- наборы карандашей, красок, альбомов для рисования – по 

кол-ву учащихся. 
Технические средства обучения: 
- набор приспособлений для крепления таблиц 1шт. 
- «Дидактика» - 1шт 

Экранно-звуковые пособия: 
 - аудиозаписи к УМК,  используемым  для изучения  окру-
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жающий мир 1-3 класс – 1 комплект 

6 

Изобразитель-
ное искусство  

Печатные пособия: 
- портреты русских и зарубежных художников – 1 комплект; 
- схемы по правилам рисования предметов, растений, дере-

вьев, животных, птиц, человека - – 1 комплект; 
Учебно-практическое оборудование: 
- материалы для художественной деятельности: краски  ак-

варельные, гуашевые, тушь, бумага белая и цветная, фломастеры, 
восковые мелки, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетин-
ные, банки для воды, стеки (набор), пластилин, глина, клей, ножни-
цы, рамы для оформления работ – 4 комплекта (кол-ву учащихся). 

Натурный фонд: 
- муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 
- гербарии- 4 комплекта; 
- предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) – 1 комплект. 
Технические средства обучения: 
- набор приспособлений для крепления таблиц 1шт. 
- «Дидактика» - 1шт 

7 

Музыка  Печатные пособия: 
- портреты русских и зарубежных композиторов – 1 ком-

плект; 
- таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музы-

кальные инструменты – 1 комплект; 
- сборники песен и хоров – 5шт. 
Технические средства обучения: 
- набор приспособлений для крепления таблиц 1шт. 
- «Дидактика» - 1шт 

8 

Физическая 
культура 

Печатные пособия: 
- таблицы (в соответствии с программой обучения) – 1 ком-

плект; 
Учебно-практическое оборудование: 
- перекладина гимнастическая (пристеночная) – 1шт; 
- стенка гимнастическая – 1шт; 
- скамейка гимнастическая жесткая – 2шт;  
- комплект навесного оборудования (перекладина, мишени 

для метания, тренировочные баскетбольные щиты) – 1шт; 
- мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный – 5шт), 

мячи баскетбольные – 3шт; мячи волейбольные – 3шт; мячи фут-
больные – 2шт. 

- скакалка детская – 10шт; 
- мат гимнастический – 6шт; 
- акробатическая дорожка – 1шт; 
- коврики: гимнастические, массажные – 5шт; 
- кегли – 1 комплект.  
- обруч пластиковый детский – 8шт; 
- планка для прыжков в высоту – 1шт; 
- стойка для прыжков в высоту – 2шт; 
- флажки: разметочные с опорой; стартовые 

- лента финишная – 6шт; 
- дорожка разметочная резиновая для прыжков – 1шт; 
- рулетка измерительная – 1шт; 
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- набор инструментов для подготовки прыжковых ям – 1шт; 
- лыжи детские (с креплениями и палками) – 15шт; 
- щит баскетбольный тренировочный – 2шт; 
- сетка для переноса и хранения мячей – 1шт; 
- волейбольная стойка универсальная – 2шт; 
- сетка волейбольная – 2шт; 
- канат – 1 шт. 
Игры и игрушки: 
- стол для игры в настольный теннис – 1шт; 
-  сетка и ракетки для игры в настольный теннис – 1 ком-

плект; 
- футбол – 1шт; 
- шахматы (с доской) – 4шт 

- шашки (с доской) – 4шт; 
- контейнер с комплектом игрового инвентаря – 1шт. 

9 

Технология Печатные пособия: 
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 

обучения – 4 комплекта; 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
- набор инструментов для работы с различными материалами 

в соответствии с программой обучения – по 1 комплекту на учаще-
гося; 

- конструкторы для изучения простых конструкций и меха-
низмов – по 1 комплекту на учащегося; 

Технические средства обучения: 
- набор приспособлений для крепления таблиц 1шт. 
- «Дидактика» - 1шт; 
- эпипроектор – 1шт; 
- магнитофон – 1шт; 
- диапроектор – 1шт. 
- экран переносной – 1шт 

Электронные приложения к учебникам УМК «Школа Рос-
сии»: технология  для 1 класса, 2 класса, 3 класса 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образова-
тельной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется 
в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятель-
ностью, моделированием, техническим творчеством, 
иностранными языками 

Имеется в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изоб-
разительным искусством 

Имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое  оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в 
наличии 

1. Компоненты 
оснащения учеб-
ного кабинета 
начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программ-
но-методическое обеспечение 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-
риалы. 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-
нию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 
средства обучения, компьютерные, ин-
формационно-коммуникационные сред-
ства. 
1.2.5. Учебно-практическое оборудова-
ние. 
1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

2. Компоненты 
оснащения методи-
ческого кабинета 
начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты. 
2.2. Документация ОУ. 
2.3. Комплекты диагностических материа-
лов. 
2.4. Базы данных. 
2.5. Материально-техническое оснащение. 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

3. Компоненты 

оснащения спортив-
ного зала 

Спортивный инвентарь имеется  Имеется в наличии 

 

4. Компоненты 

оснащения компью-
терного класса 

Персональные компьютеры Имеется в наличии 
(6шт) 

4. Компоненты 

оснащения столовой 

 Имеется в наличии 

5. Компоненты 

оснащения меди-
цинского кабинета 

 Необходимо 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 
Школы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализаци-
ей ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

Школа обеспечена (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем    учебным предметам ООП НОО на русском языке. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
в том числе к электронным  образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. 
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Школа укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-
вождающие реализацию ООП НОО. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-
разовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-
тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-
нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-
менения 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 фи-

нансово-хозяйственную деятельность Школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

Информационно-образовательная среда Школы включает в себя совокупность тех-
нологических средств (компьютеры), базы данных, коммуникационные каналы, про-
граммные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного вза-
имодействия. 

100% учителей компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональ-
ных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

На данном этапе информационно-образовательная среда Школы обеспечивает воз-
можность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процес-
са информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – ди-

станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информацион-
ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информа-
ции, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся); 

 взаимодействие Школы с органами, осуществляющими управление в сфере обра-
зования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функци-
онирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 
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Информирование участников 
образовательного процесса и обще-
ственности по ключевым позициям 
введения ФГОС НОО 

В наличии протоколы родительских собра-
ний, конференций, заседаний Совета школы, на 
которых происходило информирование родитель-
ской общественности. Информация размещена на 
школьном сайте. 

Использование информацион-
ных ресурсов Школы для обеспече-
ния постоянного доступа участников 
образовательного процесса к инфор-
мации, связанной с реализацией   
ООП НОО 

Школьный сайт: http://oosh3-tayga.ucoz.ru 

Изучение мнения родителей 
(законных представителей) учащихся 

по вопросам введения новых стан-
дартов. 

В наличии протоколы родительских собра-
ний. Систематически проводятся опросы родите-
лей по организации работы школы (анкетирова-
ние).  

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 
среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№
 

п/п 

Необходимые средства 

Необхо-
димое количе-
ство средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки со-
здания условий в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта 

Технические средства 

мультимедийный проектор 1/1 имеется 

экран 1/1 имеется 

принтер монохромный 1/1 имеется 

принтер цветной 1/1 имеется 

фотопринтер 1/0 приобрести 

цифровой фотоаппарат 1/1 имеется 

цифровая видеокамера 1/0 приобрести 

графический планшет 1/0 приобрести 

сканер 1/1 имеется 

микрофон 1/0 приобрести 

музыкальная клавиатура 1/0 приобрести 

цифровой микроскоп 1/0 приобрести 

интерактивная доска 1/1 имеется 

Программные инструменты 

операционные системы и служебные ин-
струменты 

1/1 имеется 

орфографический корректор для текстов 
на русском и иностранном языках 

1/1 имеется 

клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков 

1/0 приобрести 

текстовый редактор для работы с рус-
скими и иноязычными текстами 

1/1 имеется 

инструмент планирования деятельности 1/1 имеется 

графический редактор для обработки 
растровых изображений 

1/1 имеется 

графический редактор для обработки 
векторных изображений 

1/1 имеется 
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музыкальный редактор 1/1 имеется 

редактор подготовки презентаций 1/1 имеется 

редактор видео 1/1 имеется 

редактор звука 1/1 имеется 

ГИС 1/1 имеется 

редактор представления временной ин-
формации (линия времени) 

1/1 имеется 

редактор генеалогических деревьев 1/0 приобрести 

цифровой биологический определитель 1/0 приобрести 

виртуальные лаборатории по учебным 
предметам 

1/1 имеется 

среды для дистанционного онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия 

1/0 приобрести 

редактор интернет-сайтов 1/1 имеется 

редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений 

1/0 приобрести 

II 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ (индиви-
дуальных программ для каждого работника) 

По мере 
необходимости 

 

V 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

размещаются домашние задания (тексто-
вая формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта) 

При веде-
нии ЭЖ и ЭД 

 

творческие работы учителей и обучаю-
щихся 

Регулярно размещаются в те-
чение года на разных сайтах 

осуществляется связь учителей, админи-
страции, родителей, органов управления 

Посредством электронной 
почты и школьного сайта 

осуществляется методическая поддержка 
учителей: мультимедиаколлекция 

+  

Компоненты на бумажных носителях 

учебники (органайзеры) +  

рабочие тетради (тетради-тренажёры) +  

I 

Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам 8/8 имеется 

электронные наглядные пособия + В ЦОРах 

электронные тренажёры + 

электронные практикумы + 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

№ п/п Название цифровых образовательных ресурсов 
Учебный 
предмет 

Кол-во 
экзем-
пляров, 
точек 
доступа 

1 «Волшебный букварь» - компьютерная про-
грамма, предназначенная для детей 1 класса, помога-

Литера-
турное чтение 

1; 5 
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ющая ребенку научиться читать и писать. В програм-
ме использована концепция  «чтение через письмо», 
основная идея этой программы – сделать чтение и 
письмо увлекательной игрой с «живыми», «говоря-
щими буквами». 

Copyright Акелла, лицензия МПТР России се-
рии ВАФ №77-15 

2 Интерактивный курс обучения русскому язы-
ку. Диск предназначен для учеников 2-го класса, раз-
работан с учетом возрастных особенностей детей и с 
соблюдением санитарных требований при работе на 
компьютере. 

Серия «1С: Образовательная коллекция» 

Лицензия МПТР России ВАФ №77-216, ГОСТ 
28376-89,  ГОСТ 27667-88 

Русский 
язык 

1; 5 

3 Курс «Математика.1 класс» ориентирован и на 
программу и учебник М.И.Моро и соответствует про-
граммным требованиям общеобразовательной школы. 
Задания курса помогут получить знания по математи-
ке в наглядной интерактивной форме. 

Издательство «Экзамен», лицензия ВАФ №77-

15 от 21.09.2007 

Матема-
тика  

1; 5 

4 Интерактивный курс обучения математике. 
Диск предназначен для учеников 2-го класса, разра-
ботан с учетом возрастных особенностей детей и с 
соблюдением санитарных требований при работе на 
компьютере. 

Серия «1С: Образовательная коллекция» 

Лицензия МПТР России ВАФ №77-216, ГОСТ 
28376-89,  ГОСТ 27667-88 

Матема-
тика  

1; 5 

5 «Информатика для малышей» - интерактивное 
пособие, предназначенное для младших школьников. 

Содержит разделы «Алгоритмика», «Устрой-
ство компьютера», «Элементы логики». 

Серия «1С: Образовательная коллекция» 

Лицензия МПТР России ВАФ №77-216, ГОСТ 
28376-89,  ГОСТ 27667-88 

Инфор-
матика  

1; 5 

6 «Мир природы. Познавательные материалы об 
окружающем мире» - наглядное пособие по естество-
знание. Для младших школьников. Диск содержит 
разделы «Живая и неживая природа», «смена времен 
года. Смена дня и ночи», «Форма Земли. Ориентиро-
вание на местности» и др,,  а также рекомендации для 
родителей и методические советы по использованию 
данного диска в учебном процессе. 

Лицензия ЗАО «Новый диск» ВАФ №77-121 

Окру-
жающий мир, 
краеведение 

1; 5 

7 «Увлекательная анатомия для детей. Как 
устроен человек». Компьютерная обучающая про-
грамма в игровой форме познакомит детей с основ-
ными вопросами анатомии и физиологии человека. 

ЗАО «Бука», лицензия МПТР России  серии 
ВАФ №77-15 от 21.09.2007 ГОСТ 28376-89, ГОСТ 

Окру-
жающий мир, 
краеведение 

1; 5 
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27667-88 

8 Мультимедиа приложение к учебнику М.З. 
Биболетовой Enjoy English для 1-го года обучения. 
Универсальное, гибкое приложение, подходящее для 
любых форм обучения. 

Лицензия ООО «Репли Мастер» МПТР России 
ВАФ №77-41 

Англий-
ский язык 

1; 5 

9 Обучающая компьютерная программа Enjoy-

ListeningandPlaying для 2-го  класса. 
Лицензия ООО «Репли Мастер» МПТР России 

ВАФ №77-41 

Англий-
ский язык 

1; 5 

10 Обучающая компьютерная программа Enjoy-

ListeningandPlaying для 3-го  класса. 
Лицензия ООО «Репли Мастер» МПТР России 

ВАФ №77-41 

Англий-
ский язык 

1; 5 

11 Обучающая компьютерная программа Enjoy-

ListeningandPlaying для 4-го  класса. 
Лицензия ООО «Репли Мастер» МПТР России 

ВАФ №77-41 

Англий-
ский язык 

1; 5 

12 Аудиоприложение на CD к учебникам 
М.З.Биболетовой для 3-4-х классов. Серия «Образо-
вательные компьютерные технологии» Лицензия из-
дательства «Титул» ВАФ №77-238 

Англий-
ский язык 

1; 5 

13 «Учимся рисовать» - диск, предназначенный 
для учащихся начальной школы, содержит веселый 
задания и игры, развивающие творческие способно-
сти ребенка. Лицензия ЗАО «Новый диск» ВАФ №77-

15 

Искус-
ство. Физиче-
ская культура. 
ОБЖ.  ИЗО 

1; 5 

 

 

3. 3. 6. Сетевой  график по формированию необходимой системы условий реали-
зации основной образовательной программы начального общего образования 

3.3.6.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для 
решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педаго-
гов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых об-
разовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений; 

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответ-
ствия целям и направлениям модернизации образования; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 
инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 
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3.3.6.2. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необхо-
димой системы условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

 

Направ-
ление меропри-
ятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Норма-
тивное обеспе-
чение реализа-
ции ФГОС НОО 

1. Разработка на основе примерной основной обра-
зовательной программы начального общего образования 
изменений в ООП НОО Школы 

Декабрь  

2. Утверждение изменений в ООП НОО Школы Январь  
3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Школы требованиям Стандарта 

Постоянно  

4. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры обра-
зовательного учреждения с учётом требований к мини-
мальной оснащённости учебного процесса  

По мере 
необходимо-
сти 

5. Разработка: 
 образовательных программ; 
 учебного плана; 
 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
 годового календарного учебного графика; 
 положений. 

 

Апрель-

август  
Август  
По мере 
необходимо-
сти 

II. Фи-
нансовое обес-
печение реали-
зации ФГОС 
НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов, 
а также механизма их формирования 

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные акты, регла-
ментирующие установление заработной платы работни-
ков Школы, в том числе стимулирующих надбавок и до-
плат, порядка и размеров премирования 

По мере 
необходимо-
сти 

3. Составление плана финансово-хозяйственной 
деятельности, внесение в него изменений  

Декабрь, По 
мере необхо-
димости 

III. Орга-
низационное 
обеспечение ре-
ализации ФГОС 
НОО 

1. Заседания Методического  совета по реализации 
ФГОС НОО 

По плану на 
уч.г. 

2.Организация деятельности  работников МКОУ 
«Сурановская ООШ №3» ТГО по реализации ФГОС НОО 

В течение     
года 

3.Изучение и исполнение инструктивно-

методических  писем, приказа Департамента образования, 
культуры и молодежной политики Кемеровской области 
об утверждении учебного плана в Кемеровской области  с 
учетом региональных особенностей  

По мере из-
дания доку-
мента 

4.Организация в МКОУ «Сурановская ООШ №3» 
ТГО работы по исполнению требований к результатам 
освоения ООП НОО 

В течение 
года 

5.Исполнение федеральных, региональных и му-
ниципальных требований к МКОУ «Сурановская ООШ 
№3» ТГО в части санитарных норм, охраны здоровья 
учащихся, воспитанников 

В течение 
года 

6.Выполнение МКОУ «Сурановская ООШ №3» В течение 
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ТГО лицензионных и аккредитационных требований в 
соответствии с ФГОС 

года 

7.Исполнение на уровне требований к содержанию 
и формам отчетности, соответствующих Стандарту, по-
рядка представления отчетности  

В течение 
года 

8.Определение списка учебников и учебных посо-
бий, используемых в образовательном процессе  в соот-
ветствии с ФГОС начального общего образования 

Март-апрель 

 

9.Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

В течение 
учебного го-
да 

IV. Кад-
ровое обеспече-
ние реализации 
ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа-
лизации Стандарта 

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-
шения квалификации педагогических и руководящих ра-
ботников Школы в связи с реализации ФГОС НОО 

В течение 
года 

3. Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО 

Август  

4. Повышение квалификации педагогическими ра-
ботниками Школы 

В течение 
года 

5. Аттестация педагогических работников В течение 
года 

V. Ин-
формационное 
обеспечение ре-
ализации ФГОС 
НОО 

1. Размещение на сайте Школы информационных 
материалов о реализации ФГОС НОО 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской обще-
ственности о реализации ФГОС НОО 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС НОО 

Не реже 1 
раза в квар-
тал 

4. Обеспечение публичной отчётности Школы о 
ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

Июль  

5. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 

 по организации внеурочной деятельности обуча-
ющихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки до-
стижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для организа-
ции домашней работы учащихся; 

 по использованию интерактивных технологий  и 
т.д. 

В  течение 
года 

VI. Мате-
риально-

техническое 
обеспечение 
введения Стан-
дарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС НОО 

Апрель  

2. Приобретение оборудования (учебно-

лабораторное, компьютерное оборудование) в соответ-
ствии с требованиями Стандарта 

По мере 
необходимо-
сти 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполне-
ния требований к санитарно-бытовым условиям и охране 
здоровья учащихся, а также с целью подготовки помеще-

Ежегодно 



212 

 

ний для установки оборудования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников Школы 

Ежегодно 

5. Пополнение фондов библиотеки Школы печат-
ными и электронными образовательными ресурсами 

По мере 
необходимо-
сти 

6. Увеличение пропускной способности и оплата 
интернет-трафика, обновление программного обеспече-
ния и приобретение электронных образовательных ресур-
сов 

По мере 
необходимо-
сти 

7. Наличие доступа Школы к электронным образо-
вательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных 
и региональных базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на энерго-
сбережение в системе общего образования 

Постоянно 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов 
расходования средств позволят достичь следующих результатов: 

 завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей, 100% руко-
водящих работников школы. Будет широко использована возможность изучения 
опыта других образовательных учреждений в области инновационных образова-
тельных и современных управленческих технологий; 

 будут созданы условия для реализации ФГОС НОО: учебниками и художественной 
литературой, учебно-лабораторным, спортивным и учебно-производственным обо-
рудованием, наборами электронных образовательных ресурсов, в том числе вирту-
альных лабораторий; 

 выполнение мероприятий по энергосбережению (согласно мероприятий муници-
пальной целевой Программы энергосбережения) позволит существенно продви-
нуться в решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать 
высвобождающиеся средства в развитие Школы; 

 соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной зара-
ботной платы работников в целом по экономике 100%; 

 доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, в общей численности школьников 
составит 100% учащихся начальных классов; 

 доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо 

высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности учителей составит не менее 60%; 

 доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, в общей численности учителей не ме-
нее 80%; 

 динамика снижения потребления всех видов топливно- 

энергетических ресурсов - положительная. 
 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализа-
ции основной образовательной программы начального общего образования 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, ме-
ханизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
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 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современ-
ным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение мо-
лодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Школы и оценки каче-
ства их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 
СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реали-
зации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
 развитие системы оценки качества образования; 
 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высо-

кого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития че-
рез обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования. 

 

3.3.8. Контроль за состоянием системы  условий реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему элек-

тронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационно-
му сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в Школе. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предостав-
ления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных усло-
вий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опро-
сов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 
 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-

разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 
 отсутствие достаточных навыков у части учителей Школы в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 
 низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможно-

сти её увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образова-
тельных технологий); 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 
части измерения учебных и внеучебных достижений. 
Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за Управлением образования Тайгинского городского округа. 
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 Приложение 1 

 

Форма договора 

о предоставлении общего образования 

муниципальными и государственными 

общеобразовательными учреждениями 
 

__________________________________________________      «___» _______________ г. 
(место заключения договора)   (дата заключения договора) 
Общеобразовательное учреждение _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем — Школа)(полное наименование учреждения) 
 

на основании лицензии № __________________,выданной___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
на срок с «___» __________________ г. до «___»_________________ г., 
и свидетельства о государственной аккредитации __________________,выданного_______ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 
на срок с «___» __________________ г. до «___»_________________ г., 
в лице руководителя ___________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании Устава, и ____________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или учредителя) 

в лице руководителя ____________________________________________________(Ф.И.О.) 
действующего на основании _____________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего полномочия) 
(в дальнейшем — Муниципалитет), с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, 
__________________________________________________________________________ 

отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки 

__________________________________________________________________________ 

и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

___________________________________________________________________________ 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

__________________________________________________________________________ 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

__________________________________________________________________________ 

доверенности, выданной законным представителем) 
(в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 
обеспечению реализации учащимися права на получение бесплатного качественного об-
щего образования следующих ступеней:  _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 
 

2. Обязанности и права Школы 
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2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление учащемуся бесплатного каче-
ственного общего образования следующих ступеней: _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося. 
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию учащемуся следующих образователь-

ных программ Школы ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий.  

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
и разрабатываемыми Школой 

__________________________________________________________________________ 

(перечень документов школы, 
__________________________________________________________________________ 

регламентирующих воспитательную деятельность школы) 
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от 
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
учащегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 
договора принятых на себя обязательств, освоение учащимся образовательных программ 
Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обяза-
тельные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образователь-
ному и воспитательному процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося во 
время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 
учащегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и приш-
кольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, 
воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицин-
ского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по орга-
низации охраны и доставки учащегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных 
образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 
здоровья учащегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в соот-
ветствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких 
сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и 
здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 
обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о гос-
ударственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными програм-
мами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 
правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образо-
вательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее 
чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и 
иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 
участие. 
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2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успе-
ваемостью и поведением учащегося и в доступной форме информировать о его результа-
тах Родителей и учащегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить учащего-
ся необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к 
библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образователь-
ных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от учащегося и Родителей соблюдения устава Шко-
лы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 
деятельность. 

2.14. Школа вправе в случае нарушения учащимся Устава и правил внутреннего 
распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить 
к учащемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 
вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении 
применить к учащемуся меры дисциплинарного воздействия и о применении к нему таких 
мер. 

 

3. Обязанности и права Муниципалитета 

3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и содер-
жание Школы в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод 
учащегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в случае 
аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной 
аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев приостановления 
или прекращения деятельности Школы. 

3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и учащемуся в получении 
общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, ес-
ли Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, вы-
бранной Родителями и учащимся. 

3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и учащемуся в получении 
общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если 
Школа не имеет условий для реализации программ общего образования на родном языке, 
выбранном Родителями и учащимся. 

 

4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители учащегося обязаны обеспечить условия для получения учащимся ос-
новного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том числе: 

— обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и 
иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими об-
разовательную и воспитательную деятельность Школы; 

— обеспечить выполнение учащимся домашних заданий; 
обеспечить учащегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных за-

конодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 
для участия учащегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принад-
лежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и по-
требностям учащегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение учащимися Устава и 
правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её дея-
тельность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техниче-
скому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у учащегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении учащегося в Школу и в процессе его обу-



217 

 

чения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и со-
стоянии здоровья учащегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю 
Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности лич-
ного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя 
Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Шко-
лы к поведению учащегося или его отношению к получению общего образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя 
об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый учащимся имуществу Шко-
лы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 
семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего 
образования в форме, выбранной Родителями и учащимся, то Муниципалитет оказывает 
содействие Родителям и учащемуся в получении общего образования в различных формах 
в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учётом возможностей 
учащегося просить обеспечить учащемуся обучение по индивидуальному учебному плану 
или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать предоставление учащемуся основного общего обра-
зования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ основ-
ного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и учащимся, то Муни-
ципалитет оказывает содействие Родителям и учащемуся в получении основного общего 
образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях. 

4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 
— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении учаще-

гося; 
— не позднее, чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Школы применить к учащемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 
применении к учащемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении 
проверки в отношении учащегося; 

— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 
участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся учащегося. 

4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 
— входить в состав органов самоуправления Школы; 
— вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о язы-

ке обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 
— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, ли-

цензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительны-
ми образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документа-
ми, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную дея-
тельность Школы; 

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 
обязаны или имеют право принимать участие. 

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязан-
ностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном по-
рядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образо-
вания, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в ре-
зультате ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего 
договора. 
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5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо 
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Условия, ухудшающие положение учащегося по сравнению с действую-
щим законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения учащегося из Школы по 
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в 
том числе по завершении обучения, а также в случае перевода учащегося в другое образо-
вательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и изда-
ния Школой приказа о зачислении учащегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются вы-
полненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

6. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


