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I. Целевой  раздел 

 

1. Пояснительная  записка 
 

Нормативно-правовым основанием для формирования Основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования  являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 регистрационный номер 373);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 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.»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введение в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки  России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011г., регистрационный номер 19682); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г., № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПин 

2.4.4.1251-03 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного  

врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный № 4594); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

• Письмо от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. 

№ 03-296 «Об организации   внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного стандарта общего образования». 
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Характеристика  МАОУ СОШ № 67с  углубленным  изучением  

отдельных  предметов 
 

Тип – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Статус – с углубленным изучением отдельных предметов.  

Школа имеет государственную лицензию на право ведения образовательной дея-

тельности (регистрационный номер 17196 от 25.04.2013), действительную бессрочно. 

Государственная аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации се-

рия 66 АО1 № 0000191, регистрационный номер 7376 от 06.03.2013. 

Школа располагается в центре соцгородка Эльмаш,  имеет богатую историю и во все 

времена пользовалась авторитетом среди жителей микрорайона. В настоящее время школа 

осуществляет дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся отдельных клас-

сов по математике, русскому языку, литературе, информатике на уровне начального и об-

щего образования. 

Адрес: 620017  г. Екатеринбург, ул. Стачек, 20,  телефоны: 352-16-77, 352-16-76;  

факс: 352-16-77. 

Характеристика контингента обучающихся 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего 1113/41 1140/43 1136/43 1111/43 

Начальное об-

щее образование 

465/17 460/17 460/17 436/16 

Основное общее 

образование 

565/21 515/20 517/20 535/21 

Среднее общее 

образование 

83/3 165/6 159/6 140/6 

 

Средняя наполняемость классов – 25,6 человек. 

Средняя общеобразовательная школа № 67 с углубленным изучением отдельных 

предметов ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с 

учетом индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания в ней развивающе-образовательной среды и мак-

симально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и фи-

зического развития каждого ребенка. 

85%  учащихся проживают в полных семьях, 14,5% – в неполных семьях. 5,8% – де-

ти из многодетных семей. 6,7% – из малообеспеченных семей. 0,2% от общего числа обу-

чающихся – опекаемые дети. 0,45%  –  дети-сироты (опекаемые). 0,09% – из приемной се-

мьи. 0,6% – это дети-инвалиды, не имеющие недостатки в физическом и/или психическом 

развитии.  В 2013-2014 учебном году нуждались  в мерах социальной поддержки  192 чел. 

или 17,3% учащихся.  

 5 человек относятся к обучающимся  «группы риска» (дети с отклонениями в пове-

дении). От числа всех обучающихся в школе это 0,5%. 

Образовательный уровень родителей учащихся высокий. Более 50% родителей име-

ют высшее образование. 24% родителей обучающихся работают в государственных и му-

ниципальных учреждениях. Статус безработных имеют 0,2% родителей. 

Данный анализ свидетельствует, что контингент школы – это в большинстве дети из 

благополучных, полных семей, родители которых имеют высшее образование, работают  в 

государственных и муниципальных органах или имеют статус предпринимателя. 

С каждым годом возрастает конкурентоспособность нашей организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; увеличивается количество учеников, поступаю-

щих в высшие учебные заведения; определенных успехов достигают учащиеся и педагоги 

школы – участники районных и городских олимпиад, научно-практических конференций; 
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несмотря на демографический спад, с каждым годом возрастает процент родителей, кото-

рые отдают предпочтение школе при выборе организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность.  

 

Особенности образовательной деятельности 
Образовательные программы, реализуемые в МАОУ СОШ №67  

с углубленным  изучением отдельных  предметов 

 

Общеобразовательные программы: 

• Начального общего образования  в том числе обеспечивающие дополнитель-

ную (углубленную) подготовку обучающихся отдельных классов по математике и 

русскому языку; 

• Основного общего образования, в том числе обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся отдельных классов по математике и русско-

му языку; 

• Среднего образования, в том числе обеспечивающие дополнительную (углуб-

ленную) подготовку обучающихся отдельных классов по русскому языку, литературе, 

математике, информатике. 

Программы дополнительного образования по направленностям : 

• спортивно-оздоровительное  направление; 

• духовно-нравственное  направление; 

• социальное  направление; 

• общеинтеллектуальное  направление; 

•  общекультурное  направление. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каж-

дого и создать условия для индивидуального развития ребенка.  

Характеристика  системы  психолого-медико-социального  сопровождения 
Медицинское обслуживание в школе осуществляется медицинским работником МУ 

ДГБ № 15. Имеются  процедурный  и  медицинский  кабинет. Аптечки  для  оказания   

первой  медицинской   помощи находятся в специализированных кабинетах. 

Школа активно сотрудничает с МУ Екатеринбургский Центр психолого-

педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог». 

Характеристика  внутришкольной  системы  оценки  качества 
Обучение в школе осуществляется по государственным программам. Оценивание 

учащихся проводится по пятибалльной системе. Промежуточная аттестация проводится 

во 2-8, 10 классах. В 9 и 11 классах проходит государственная (итоговая) аттестация.  

В ходе контроля качества деятельности школы традиционно применяются показате-

ли и критерии, соотносимые с показателями и критериями аттестационной оценки органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. Также разработаны показатели 

внутреннего контроля качества образовательной деятельности, которые способствуют по-

вышению активности субъектов образовательной деятельности, поскольку они получили 

возможность реально влиять на уровень достижений школы. 

Показатели  педагогического  контроля  деятельности  школы 

№ Вид деятельности Сроки Форма отчетно-

сти 

Ответственный 

1. Показатели результатов деятельности школьников 

1.1. Динамика индивиду-

альных результатов 

учебной деятельности 

В конце учеб-

ного года 

Аналитические 

данные, графики, 

таблицы 

Учителя-

предметники, ру-

ководители ШМО 

1.2. Индивидуальная актив-

ность в образовательной 

деятельности 

В конце полу-

годия и учебно-

го года 

Аналитические 

материалы 

Классный руко-

водитель, зам. 

директора по ВВР 
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1.3. Творческое самоопре-

деление учащегося 

В конце учеб-

ного года 

Аналитические 

материалы 

Классный руко-

водитель, зам. 

директора по ВВР 

2. Показатели деятельности класса 

2.1. Среднее значение дина-

мики изменения резуль-

татов учебной деятель-

ности школьника 

В конце  учеб-

ного года 

Аналитические 

данные, диа-

граммы, графики 

Учителя-

предметники, ру-

ководители ШМО 

2.2. Участие в обществен-

ной жизни школы 

В конце учеб-

ного года 

Аналитическая 

справка 

Классный руко-

водитель, зам. 

директора по ВВР 

2.3. Готовность школьников 

к дальнейшей образова-

тельной деятельности 

Конец I полуго-

дия 

Анкетирование 

родителей уча-

щихся, аналити-

ческая справка 

Классные руко-

водители 9 и 11 

классов 

3. Показатели качества деятельности педагогического состава школы 

3.1. Уровень технологиче-

ской компетентности 

учителя 

По результатам 

учебного года 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР, руководи-

тели ШМО 

3.2. Полнота реализации 

обязательных образова-

тельных мероприятий 

В конце учеб-

ного года 

Аналитические 

справки 

Зам. директора по 

УВР 

3.3. Творческое самоопре-

деление педагогов 

В течение года По результатам 

творческих отче-

тов 

Зам. директора по 

УВР и руководи-

тели ШМО 

3.4. Работа по повышению 

индивидуальной про-

фессиональной квали-

фикации 

В конце учеб-

ного года 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР 

3.5. Участие в семинарах и 

конференциях 

В конце учеб-

ного года 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР 

4. Общие показатели качества образовательной деятельности 

4.1. Дидактические: 

4.1.1. Успешность освоения 

образовательной про-

граммы 

В конце учеб-

ного года 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР, руководи-

тели ШМО 

4.1.2. Количество призеров 

олимпиад и конкурсов 

Конец учебного 

года 

Аналитическая 

справка, стат. 

данные 

Зам. директора по 

УВР 

4.2. Воспитательные: 

4.2.1. Уровень социальной 

активности участников 

образовательных отно-

шений 

Конец учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

ВВР 

4.2.2. Социальное признание 

результатов образова-

тельной деятельности 

В течение года Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

ВВР 

4.2.3. Количество проявлений 

диструктивного и асо-

циального поведения 

школьников 

Конец учебного 

года 

Аналитическая 

справка, диа-

граммы 

Зам. директора по 

правовому регу-

лированию 

4.2.4. Уровень профилактиче- В конце I и II Аналитическая Классный руко-



7 

ской работы по сохра-

нению здоровья и пре-

дупреждению пагубных 

зависимостей субъектов 

образовательной дея-

тельности 

полугодия справка водитель, зам. 

директора по 

правовому регу-

лированию 

4.2.5. Степень участия роди-

телей в образовательной 

деятельности 

Конец учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

ВВР 

4.3. Социальные: 

4.3.1. Уровень образователь-

ной привлекательности 

учебного заведения у 

населения района 

Начало нового 

учебного года 

Аналитические  

материалы 

Директор 

4.3.2. Социально-

образовательный рей-

тинг 

  РУО 

4.3.3. Уровень реализации об-

разовательной програм-

мы 

Конец учебного 

года 

По результатам 

мониторинга 

 

 

Условия осуществления образовательной деятельности 

Режим работы 

Начало учебного года – 1 сентября.  

Продолжительность учебного года  1-х  классах – 33 недели, во 2-4 х  к л а с с а х  

– 34 недели. 

Продолжительность каникул устанавливается Учредителем в течение учебного 

года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливают-

ся дополнительные недельные каникулы.  

Режим занятий обучающихся устанавливается следующий: 

– начало занятий I смены в 8 часов 00 минут, начало занятий II смены в 14 ча-

сов; 

– продолжительность урока 40 минут во 2-11 кл.; в 1 кл. в соответствии с тре-

бованием обучения в 1-м классе; 

– продолжительность учебной недели 6 дней; 

– продолжительность перемены 10 -20 минут с учетом отдыха и  питания 

обучающихся. 

Прием учащихся в школу производится в соответствии с Положением о порядке 

приема граждан в муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, города Екатеринбурга. 

С  родителями  заключается  Договор. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность учебной деятель-

ности 

В  здании школы  имеется 28 учебно-лабораторных помещений, в том числе специа-

лизированные кабинеты: биологии, химии, физики, кабинет информатики с лаборант-

скими, технологии (кабинет обслуживающего труда, комбинированные мастерские, 

слесарная мастерская), спортивный зал с тренерской, а также 4 административных 

кабинета, вспомогательные помещения, в том числе: библиотека с читальным залом, му-

зей, учительская, актовый зал.  

Образовательная деятельность в полном объеме обеспечена учебной литературой, 

программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическим комплексом для 
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педагогов и обучающихся, что позволяет создать условия для качественной реали-

зации теоретической и практической частей заявленных образовательных программ, в 

том числе обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

отдельных классов по русскому языку, и  математике.   

В кабинете информатики оборудовано 11 рабочих мест для учащихся и рабочее 

место педагога. Имеется мобильный компьютерный класс (11 рабочих мест). Всего в 

школе 50 персональных компьютеров. На всех компьютерах установлено лицензион-

ное (бессрочное) программное обеспечение. В образовательном учреждении имеется 5 ин-

терактивных досок, множительная и копировальная техника, аудио - и видеоап-

паратура, мультимедийное оборудование, создана локальная сеть в компьютер-

ном классе, имеется выход в Интернет, создан электронный адрес (school_67@bk.гu). 

Общий библиотечный фонд составляет 49624 экз.: учебная литература - 28192 

экз., художественная и справочная литература - 11321 экз., методическая и 

научно- популярная 1011 экз., периодических изданий – 2. В библиотеке имеется 

читальная зона на 16 мест, установлен 1 компьютер с программным обеспечени-

ем. 

Инфраструктура 

 

Общеобразовательные учреждения МАОУ СОШ № 67с  углубленным изучением от-

дельных предметов 

МБОУ СОШ № 66 

МБОУ гимназия № 99  

ОУ дополнительного образования МОУ музыкальная школа № 5 

ЦДТ «Галактика» 

Клуб «Ровесник» 

Высшие учебные заведения Уральский государственный педагогический  уни-

верситет 

Уральский федеральный университет 

Спортивные комплексы, стадионы Спортивно-оздоровительные комплексы «Локоми-

тив-Изумруд» и «Калининец». 

Учреждения культуры ДК «Эльмаш» 

Библиотека им. Н.Г. Чернышевского 

Музей заводов УЭТМ, ТМЗ 

 

Условия  для занятий  физкультурой  и  спортом 

В школе имеется спортивный зал, на территории школы – футбольное поле с 

искусственным зеленым покрытием, баскетбольная площадка.  

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Школа оборудована пожарной сигнализацией, выведенной на пульт ФГУП «Охра-

на», и видеонаблюдением.  

Школа имеет столовую с пищеблоком и обеденным залом на 160 посадочных мест. 

Питание школьников организовано в двадцатиминутные перемены.  Охват питанием 

составляет 100 % от общего числа обучающихся. Учащиеся, посещающие ГПД, получа-

ют горячие обеды. Участвуем  в реализации городской программы «Разговор о правиль-

ном питании». Успешно работает комитет контроля организации питания школьников. 

Организацию питания осуществляют штатные работники ЕМУП «КП «Алёнушка».  

Медицинское обслуживание в школе осуществляется медицинским работником МУ 

ДГБ № 15. Имеются  процедурный  и  медицинский  кабинет. Аптечки  для  оказания   

первой  медицинской   помощи находятся в специализированных кабинетах. На каждого 

ребенка заведена медицинская карта. В школе проводятся регулярные профилактические 

осмотры в соответствии с декретированными сроками. В школе имеется картотека детей, 
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подлежащих диспансерному наблюдению. Уровень острых заболеваний в школе снизился 

по сравнению с данными предыдущих лет. 

В школе проводятся мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний (ги-

гиенические, санитарно-просветительские и др.). 

Обеспечена возможность получения профилактических прививок в соответствии с 

декретированными возрастами. Школьная медсестра регулярно контролирует соблюдение 

правил техники безопасности на территории, в зданиях  школы и в кабинетах. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется индивиду-

альное обучение на дому.  

Кадровый  состав 

Состав и квалификация педагогических кадров  

Категория  2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

Высшая 20/31% 20/33% 25/35,2% 

Первая 39/61% 35/57% 41/57,8% 

Вторая 4/6,3% 5/8% 3/4,2% 

Не имеют категории 1/1,7% 1/2% 2/2,8% 

Всего  64 чел. 61 чел. 71 чел. (6 чел. аттестова-

ны по 2 должностям) 

 

Динамика изменения кадрового состава. Педагогический стаж 

Педагогический 

стаж 

2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

2010-2011 

 учебный год 

До 2 лет 2 чел./8% 3/5% 3/4,6% 

От 3 до 5 лет 5 чел./11% - 2/3,1% 

От 5 до 10 лет 9 чел./9% 9/14% 10/15,3% 

От 10 до 20 лет 23 чел./30% 21/33% 20/30,8% 

Свыше 20 лет 35 чел/42% 28/48% 30/46,2% 

Всего  74 чел. 61 чел. 65 чел. 

 

Распределение педагогов по возрасту 

Возраст 
2008-2009  

учебный год 

2009-2010 

 учебный год 

2010-2011 

 учебный год 

20-30 лет 11/16% 11/17% 11/16,9% 

30-40 лет 19/27% 13/20% 14/21,5% 

40-50 лет 20/28% 17/27,8% 19/29,3% 

50 и более 24/29% 20/32,8% 21/32,3% 

Средний возраст 41 год 45 года 65 чел. 

 

9 педагогов имеют отраслевые награды («Почетный работник образования», «От-

личник Просвещения»), в 2009-2010 учебном году три педагога награждены Почетными 

грамотами Министерства общего и профессионального образования Свердловской обла-

сти. 

В начальной школе работает 15 учителей начальных классов, два учителя  музыки, 

один учитель физической культуры, пять учителей английского языка  и  один  немецкого  

языка, три  учителя  информатики. Из них высшее педагогическое образование имеют  

96,3 % педагогических работников, один  педагог  обучается  в  УрГПУ (3,7%).  Все педа-

гогические работники, осуществляющие начальное общее образование,  прошли обучение  

на курсах повышения квалификации по вопросам введения ФГОС.  Имеют высшую ква-

лификационную категорию 12 человек, первую квалификационную категорию 16 человек. 
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В школу возвращаются бывшие выпускники, но уже в новой роли – в роли педаго-

гов. Сегодня в школе работают учителями начальных классов 4 бывших выпускницы, в 5-

11 классах – 9 человек. Всего 14 учителей – выпускники школы № 67.  

Данный  анализ кадрового состава школы за  3года свидетельствует о стабильности 

педагогического коллектива. За этот период произошло небольшое изменение в возраст-

ном составе: средний возраст коллектива с 40 лет стал 45 лет. При этом отмечается значи-

тельный рост профессиональной квалификации учителей школы. Это происходит благо-

даря посещению учителями разнообразных курсов повышения квалификации, участию 

учителей в работе разнообразных  семинаров, проведении открытых уроков, что привива-

ет вкус к научным исследованиям, дает возможность реализовать на практике инноваци-

онные разработки.  

Курсовая подготовка учителей начальной школы по  ФГОС НОО – 100%.  

Итоги  курсовой  подготовки  педагогов, работающих  в  1-4 классах 

№ 

п/п 

Образовательная  про-

грамма 

Организатор  кур-

сов 

Кол-во 

педагогов 

Площадка прове-

дения  курсов 

1. Как  организовать  образо-

вательную деятельность  в  

начальной  школе в  усло-

виях  введения  ФГОС 

НОО 

МУ информацион-

но-методический  

центр «Екатерин-

бур-гский  Дом 

учителя» 

18 чел. МБОУ СОШ № 67 

2. Реализация  требований  

стандарта  нового  поколе-

ния 

в  УМК «Начальная  школа 

ХХI века» 

Академ/книга 

г.Москва 

4 чел. МБОУ СОШ № 22 

3. Реализация  Федерального  

государственного  образо-

вательного  стандарта  но-

вого  поколения  в  учебно- 

методических  комплексах  

издательства  «ДРОФА»  и  

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Рп  издательства  

«Дрофа» 

4 чел. МБОУ СОШ № 22 

4. Реализация  ФГОС НОО в  

УМК «Школа 2100» 

Межрегиональная  

общественная  ор-

ганизация  ОП 

«Школа 2100» 

2 чел.  

5.   Содержание  и  технологии  

реализации  ФГОС НОО  

ИРО 3 чел. ИРО 

6. Школа  воспитания здоро-

вой  семьи 

МБУ Екатерин-

бургский  Центр 

педагогической  

поддержки  несо-

вершеннолетних  

«Диалог» 

1 чел. «Диалог» 

7. Использование  интерак-

тивной  доски  в  образова-

тельной деятельности 

Муниципальное  

учреждение  ин-

фор-мационно-

методический  

центр  «Екатерин-

бургский  Дом  

учителя» 

1 чел. «Екатеринбург-

ский  Дом  учите-

ля» 

8. Система  формирования  УрРАО 2 чел. УрРАО 



11 

культуры  самостоятельной  

деятельности  современно-

го  школьника 

9. Психолого-педагогическое  

сопровождение  эмоцио-

нально- чувственного  раз-

вития  детей  и  подростков  

в  ОУ 

ИРО 1 человек ИРО 

10. Духовно – нравственное  

воспитание  и  внеурочная  

деятельность  на  основе  

ФГОС второго  поколения 

ИЦ ВентанаГраф 3 чел. МБОУ СОШ №22 

11. Психологическое  здоровье  

младших  школьников 

МБУ Екатерин-

бургский  Центр  

педагогической  

поддержки  несо-

вершенно 

летних  «Диалог» 

1 чел. «Диалог» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ     

№ 67 с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  города Екатеринбурга разработана 

в соответствии с Примерной образовательной программой начального общего образования, 

подготовленной Институтом стратегических  исследований под руководством А.М. Конда-

кова. Обеспечивает реализацию требований Федерального государственного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы.  

Направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоя-

тельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования  

осуществлялась самостоятельно с привлечением руководителей методических объедине-

ний, членов родительского комитета, обеспечивающих государственно-общественный ха-

рактер управления организации, осуществляющей образовательную деятельность. По ме-

ре введения ФГОС и накопления опыта работы, в данную основную образовательную 

программу вносятся  изменения  и  дополнения.   

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 67 с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  сформирована  с учетом особен-

ностей начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Обеспечивает постепенный переход игровой деятельности к учебной, имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию. Способствует освоению 

учащимися  новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия с окружаю-

щим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном признании и само-

выражении. Приводит к освоению ребенком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; формированию 

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

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

ятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверст-

никами в учебной деятельности. Приводит к изменению самооценки ребенка; его мораль-

ному развитию,  становлению основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста, являются: 

• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально ор-

ганизованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей на ее базе развиваются важные учеб-

ные навыки и компетентности); 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их ре-

зультат); 

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, тре-

бующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

Основная  образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функцио-

нирование и развитие МАОУ СОШ № 67 с углубленным  изучением  отдельных  предме-

тов в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования,  а именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных тради-

ций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, твор-

ческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 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 основной образовательной программы начальной школы МАОУ СОШ № 

67 с углубленным  изучением  отдельных  предметов сформулирована тезисом: «Успеш-

ность и своевременность формирования  познавательных  способностей, качеств и свойств 

личности ребенка находится в прямой зависимости от активной позиции учителя, адек-

ватности построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обуче-

ния, учитывающих особенности начального общего и основного общего образования». 

Целями реализации образовательной программы МАОУ СОШ № 67 с углубленным  

изучением  отдельных предметов являются:  

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в со-

ответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья. 

Реализация основной образовательной программы основана на использовании тех-

нологий системно-деятельностного  подхода, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граж-
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данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

•  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

•  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-

жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и реализующую основную образовательную программу;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего раз-

вития. 

Цели программы  и запланированные  результаты детализируются  в форме 

дифференцированных задач  всех участников образовательных отношений.   

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности:  

• освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобще-

ния, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  

их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в раз-

ных видах  деятельности; 

• овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социаль-

ными навыками; 

• научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплоще-

ния в творческом продукте; овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  

замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  эти-

кетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации программы: 

• обеспечить многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, пре-

зентации и пр.); 

• способствовать освоению обучающимися различных форм игровой деятельности и 

создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой 
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на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

• формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать поста-

новку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкре-

тизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на по-

иск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний по-

средством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оцен-

ки, постепенно передавая их ученикам); 

• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их соб-

ственных замыслов). 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

сформировано  с учетом особенностей микрорайона школы и  запросами родителей на об-

разование и реализуется с помощью Учебного плана начальной школы, который содержит 

две составляющие – обязательную  часть  и    часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений.  

Внеурочная деятельность организуется через группу  продленного  дня  и  до-

полнительное  образование (оптимизационная  модель).  
Реализуется через  различные  формы: экскурсии, кружки, секции, конференции,  

олимпиады, соревнования, общественно - полезные практики, поисковые и научных ис-

следования  и другие формы. Осуществляется  взаимодействие  с  социальными  партне-

рами: детский  центр «Галактика». 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с дей-

ствующими санитарными нормами.  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 67 с углубленным  изучением  отдельных  предметов предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

•  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечения освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключен-

ном между ними и организации, осуществляющей образовательную деятельность, догово-

ре, отражающим ответственность субъектов образования за конечные результаты освое-

ния основной образовательной программы.  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов содержит следующие 

разделы: 

Целевой раздел: 
– пояснительная записка; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования;  
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– система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 
– программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего образования; 

– программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни; 

– программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 
– учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 67 с углубленным  

изучением  отдельных  предметов; 

– календарный учебный график; 

– план внеурочной деятельности; 

–  система условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися      

основной образовательной программы  

начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования понимаются как совокупность личностных, мета-

предметных и предметных результатов; обеспечивают связь между требованиями стан-

дарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; являются  содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебно-

методической литературы, системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В качестве планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы определены: 
• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ-

ки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; способность к саморазвитию; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), умение ориентиро-

ваться в современной информационной среде; 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт получения нового знания,  специфического для каждой предметной обла-

сти, его преобразования и применения, овладение системой основополагающих элементов 

научного знания,  лежащего   в основе современной научной картины мира 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования направлены на достижение следующих результатов: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;  

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

деятельности 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;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
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и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий  для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета 

В качестве планируемых результатов можно определить и портрет выпускника 

начальной школы: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 
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• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах региональ-

ного и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать со-

беседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих.
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Личностные результаты 

              У выпускника будут сформированы     Выпускник получит возможность для формирования 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей-

ствительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

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

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо-

получие, сознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как соб-

ственных, так и окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие мо-

рального сознания как переходного от доконвенционального к конвен-

циональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

школе; 

- понимания необходимости учения; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым об-

щим 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 идентич-

ности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способно-

сти к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров 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 в реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориен-

тации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия 
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Метапредметные результаты 
                                                                                                          

Регулятивные УУД 

 

                                  Выпускник научится               Выпускник получит возможность научиться 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудни-

честве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выпол-

нения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия 

                                                                                                       

Познавательные УУД 

 

                                            Выпускник научится               Выпускник получит возможность научиться 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы; 

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

схемы для решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

- осуществлять расширенный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, са-
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щественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию, и классификацию по заданным кри-

териям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущности связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналоги; 

- владеть общим приемом решения задач 

мостоятельно достраивая и восполняя недостающие компонен-

ты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, само-

стоятельно выбирая основания и критерии для указанных логи-

ческих операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач. 

                                                                                       

Коммуникативные УУД 

 

                                            Выпускник научится               Выпускник получит возможность научиться 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить мо-

нологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуни-

кации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанци-

онного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные 

от собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с пози-

циями партнеров в сотрудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интере-

сов и позиций всех его участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последо-

вательно и полно передавать партнеру необходимую информа-

цию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
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- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, вла-

деть диалогической формой речи. 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 
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 ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с информаци-

ей. Они смогут вести запись, фиксацию, создание  информации, поиск информации, выде-

лять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализиро-

вать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять и пере-

давать ее.  

Выпускники в процессе обучения:  

 научатся создавать свои собственные сообщения, важнейшими компонентами ко-

торых являются тексты, заполнять и дополнять готовые информационные объекты (таб-

лицы, схемы, диаграммы, тексты); 

 овладеют первичными навыками представления информации в наглядно-

символической форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм, включая карты поня-

тий – концептуальные диаграммы);  

 научатся передавать информацию в устной форме, сопровождаемой ауди-

визуальной поддержкой и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изоб-

ражения, звука, ссылок между разными информационными компонентами); 

 смогут использовать информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых 

учебных и практических ситуациях, моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести пер-

вичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с ин-

формацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Направления работы с информа-

цией 

                                                 Планируемые результаты 

                                                                                                                   Выпускник научится: 

Получение, поиск и фиксация ин-

формации 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художествен-

ные и информационные тексты); 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации; 

- использовать такие виды чтения как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять 

адресную и телефонную книги 

                                                                                         Выпускник получит возможность научиться: 

 -находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на элек-

тронных носителях; 

-систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного 

каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, про-

ектов и т.д.) 

-организовывать и хранить информацию на бумажных и электронных носителях.  
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                                                                                                                   Выпускник научится: 

Понимание и преобразование ин-

формации 

-определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой 

план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения и 

зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убы-

ванию); 

- понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте несколько приме-

ров, доказывающих приведенное утверждение и т.д.; 

- интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста 

детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, 

соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, 

структуру, язык текста; 

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией 

из текста); 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предло-

женные схемы с опорой на прочитанный текст; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 

                                                                                            Выпускник получит возможность научиться: 

 - соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, как 

подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

- делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, ан-

нотации. 

                                                                                                              Выпускник научится: 

Применение и представление ин-

формации 

- передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

- использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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- составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному во-

просу; 

- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объек-

та, выделяя два-три существенных признака; 

- по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т.п.; 

- группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги); 

                                Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

- создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять 

одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненно-

му действию; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстратив-

ный ряд (плакаты, презентацию) 

                                                                                                                         Выпускник научится: 

Оценка достоверности получаемой 

информации 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющей-

ся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них проти-

воречивую, конфликтную информацию 

                               Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 



27 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

 

Филология  

Русский язык.  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начально-

го общего образования научатся: 

- осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление нацио-

нальной культуры; 

- осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини-

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных универсальных и учебных действий с языковыми единицами; 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для выполнения учебных заданий. 

У выпускников будут сформированы: 

- отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей куль-

туры человека; 

- коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диа-

логе: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умения задавать вопросы. 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-

тельности при продолжении изучения курса русского языка при получении основного 

общего и среднего общего образования. 

начнет формироваться: 

- позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию 

получат начальные представления: 

- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских) и правилах речевого этикета; 

- о системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и син-

таксисом 

получат возможность: 

- реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыра-

жении. 

 

                                                      Планируемые результаты 

                                       Содержательная линия «Система языка» 

                                                         Фонетика и графика 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка (глас-

ные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные  твердые и мяг-

кие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие); 

- знать последовательность букв в русском ал-

- проводить фонетико-графический (зву-

ко-буквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность про-

ведения фонетик – графического (звуко-

буквенного) разбора слова.  
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фавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации 

                                                                                    Орфоэпия 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 - соблюдать нормы русского литера-

турного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи со-

беседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по слова-

рю учебника) или обращаться за помо-

щью (к учителю, родителям и др.) 

                                                                       Состав слова (морфемика) 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать изменяемые и неизменяемые сло-

ва; 

- различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемы-

ми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

- разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соот-

ветствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу 

                                                                      Лексика 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной ха-

рактеристики предметов при их сравне-

нии; 

- различать употребление в тексте слов 

в прямом  и переносном значении (про-

стые случаи); 

- оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 

 

                                                                      Морфология 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, скло-

нение; 

- определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаго-

-  проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического 

разбора; 
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лов — число, время, род (в прошедшем време-

ни), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

 

- 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. 

 

                                                                                Синтаксис 

- различать предложение, словосочетание, 

слово; 

- устанавливать при помощи смысловых во-

просов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- классифицировать предложения по цели вы-

сказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предло-

жения; 

-  определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 

- находить главные и второстепенные (без де-

ления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными чле-

нами. 

-  различать второстепенные члены 

предложения — 

определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

- выполнять в соответствии с предло-

женным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложе-

ния (по членам предложения, синтакси-

ческий), оценивать правильность разбо-

ра; 

- различать простые и сложные пред-

ложения. 

 

                                Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- 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 орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

- осознавать место возможного возник-

новения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

- при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих пись-

менных работах. 

                                           Содержательная линия «Развитие речи» 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

-  соблюдать в повседневной жизни нормы ре-

чевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на ре-

плики, поддерживать разговор); 

- создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

-  пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на опреде-

лённую тему с 

использованием разных типов речи: опи-

сание, повествование, рассуждение; 
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- выражать собственное мнение, аргументиро-

вать его с 

учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

-  составлять план текста; 

-  сочинять письма, поздравительные открыт-

ки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных си-

туаций общения. 

 

- анализировать и корректировать тек-

сты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые про-

пуски; 

- корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алго-

ритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной зада-

чи: соотносить 

собственный текст с исходным (для из-

ложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодей-

ствия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интер-

нет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 
В результате изучения курса выпускник начальной школы будет учиться: 

- полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Научится: 

- самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками; 

- вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речево-

го этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-

ведения; 

- составлять несложные монологические высказывания  о произведении (героях, со-

бытиях); 

- устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

- декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

- приемам поиска нужной информации; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром 

Получит возможность: 

- познакомиться с культурно-историческим наследием России  и общечеловеческими 

ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, со-

относить его с другими видами искусства; 

- научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-

гов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию) 

У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

Приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литерату-

рой, будет находить и использовать информацию для практической работы.  

Овладеет основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осо-

знает значимость работы в группе, освоит правила групповой работы. 
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                                                        Планируемые результаты 

                        Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- осознавать значимость чтения для дальней-

шего обучения, саморазвития;  

- осознанно воспринимать чтение как источ-

ник эстетического, нравственного, познава-

тельного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной ин-

формации; 

- оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и быто-

вых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные 

для данного возраста произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соот-

носить поступки героев с нравственными нор-

мами; 

- ориентироваться в специфике научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической дея-

тельности; 

- использовать различные формы интерпрета-

ции содержания текстов: интегрировать со-

держащиеся в разных частях текста детали со-

общения; устанавливать связи, не высказан-

ные в тексте напрямую 

- передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и 

художественного текстов;  передавать содер-

жание текста в виде пересказа (полного, крат-

кого или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, дока-

зывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглав-

лению, отличать сборник произведений от ав-

-  воспринимать художественную лите-

ратуру как вид искусства; 

-  осмысливать эстетические и нрав-

ственные ценности 

художественного текста и высказы-

вать суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения); 

- определять авторскую позицию и вы-

сказывать отношение к герою и его по-

ступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами 

(из текста) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть не-

которыми видами письменной речи (по-

вествование – создание текста по ана-

логии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание- характеристика 

героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой.  
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торской книги, самостоятельно и целенаправ-

ленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному жела-

нию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному 

образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту слова-

рями и справочной литературой. 

                                                   Раздел «Творческая деятельность» 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации ху-

дожественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

- использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последователь-

ность событий, этапность в выполнении дей-

ствий; давать характеристику героя; состав-

лять текст на основе плана). 

 

- творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

- создавать иллюстрации по содержа-

нию произведения; 

- работать в группе, создавая инсцени-

ровки по произведению, сценарии, проек-

ты; 

- способам написания изложения 

                                       Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

                   Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 -  сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов,   

 выделяя два- три существенных признака; 

 - отличать прозаический текст от поэтическо-

го; 

 - распознавать особенности построения фоль-

клорных форм: сказки, загадки, 

пословицы. 

         

- сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведче-

ских понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выра-

зительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

- определять позиции героев и автора 

художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтиче-

ский текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства 

художественной выразительности ( в 

том числе из текста) 
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Иностранный язык (Английский язык, немецкий  язык) 
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира.  

- способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

- элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-

товность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых воз-

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка;  

- положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к пред-

мету «Английский язык» или «Немецкий  язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком при получении основного общего и 

среднего общего образования. 

Обучающиеся приобретут: 

- начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования: 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принад-

лежность; 

- основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре,  будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа; 

- коммуникативной культуры, т. е. способности ставить и решать посильные комму-

никативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми доброжелательными речевыми 

партнёрами. 

                                                        Планируемые результаты 

                                               Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-  участвовать в элементарных диалогах (эти-

кетном, диалоге - расспросе, диалоге - побуж-

дении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

-  составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

- участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику 

персонажа; 

-  кратко излагать содержание прочи-

танного текста 
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Аудирование 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- понимать на слух речь учителя и однокласс-

ников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышан-

ное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и пони-

мать основное содержание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок, построенных в ос-

новном на знакомом языковом материале. 

-  воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

Чтение 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- 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 не-

большого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

-  читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
 

Письмо 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- 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 зарубеж-

ному другу (с опорой на образец). 

 

- в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

-  составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервис-

ные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

                                   Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

                                                 Графика, каллиграфия, орфография. 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- воспроизводить графически и каллиграфиче-

ски корректно все буквы английского алфави-

та (полупечатное написание букв, буквосоче-

таний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с ре-

шаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

-  сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их тран-

скрипцию; 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод от-

дельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 
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Фонетическая сторона речи 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предло-

жений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико- интонационных особенно-

стей. 

- распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударе-

ния на служебных словах (артиклях, со-

юзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по тран-

скрипции. 
 

Лексическая сторона речи 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- узнавать в письменном и устном тексте изу-

ченные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики при по-

лучении начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с ре-

шаемой учебной задачей. 

 

- узнавать простые словообразователь-

ные элементы; 

- опираться на языковую догадку в про-

цессе чтения и аудирования (интернаци-

ональные и сложные слова). 
 

                                                     Грамматическая сторона речи 
 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым ар-

тиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модаль-

ные глаголы can, may, must; личные, притяжа-

тельные и указательные местоимения; прила-

гательные в положительной, сравнительной и 

превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядко-

вые (до 30) числительные; наиболее употреби-

тельные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

- узнавать сложносочинённые предло-

жения с союзами 

and и but; 

- использовать в речи безличные пред-

ложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степе" 

ни (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференци-

ровать слова по определённым призна-

кам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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Математика 
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся: 

- использовать начальные математические знания для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

-  применять математические знания  и представления для решения учебных задач. 

овладеют:  

- основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретут: 

- начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

-  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-

горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

-  первоначальные представления  о компьютерной грамотности. 

 

                                                        Планируемые результаты 

                                                        Раздел «Числа и величины» 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочи-

вать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, 

по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/уменьшение чис-

ла в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или само-

стоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм—

грамм; час — минута, минута — секунда; ки-

лометр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

 

- классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-  выбирать единицу для измерения дан-

ной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
 

                                             Раздел «Арифметические действия» 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- выполнять письменно действия с многознач-

ными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное 

число в пределах 10 000) с использованием 

- выполнять действия с величинами; 

-  использовать свойства арифметиче-

ских действий 

для удобства вычислений; 
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таблиц сложения и умножения чисел, алго-

ритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лём и числом 1); 

-  выделять неизвестный компонент арифме-

тического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

 

- проводить проверку правильности вы-

числений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 
 

                                        Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- анализировать задачу, устанавливать зависи-

мость 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, арифметическим спо-

собом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и ре-

альность ответа на вопрос задачи. 

 

- решать задачи на нахождение доли ве-

личины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

-  решать задачи в 3—4 действия; 

-  находить разные способы решения за-

дачи. 

 

                     Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- описывать взаимное расположение предме-

тов в пространстве и на плоскости; 

-  распознавать, называть, изображать геомет-

рические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольни-

ка; 

- использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

-  распознавать и называть геометрические те-

ла (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 

 

- научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: парал-

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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                                               Раздел «Геометрические величины» 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

- вычислять периметр и площадь не-

стандартной прямоугольной фигуры 

 

                                                 Раздел « Работа с информацией» 

                    Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах, геометри-

ческих фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диа-

граммы. 

 

- читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

- достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информа-

цию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

-  планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц 

и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полу-

ченную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы по-

лучат возможность: 

-  расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе; 

- осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой; 

- научиться соблюдать правила в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни; 

Приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры. 

Познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
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понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности. 

Освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведе-

ния в окружающей природной и социальной среде.  

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

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности. 

                                                        Планируемые результаты 

                                                 Раздел «Человек и природа» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- узнавать изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные при-

знаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой приро-

ды на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить про-

стейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

- проводить несложные наблюдения в окру-

жающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и из-

мерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при прове-

дении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно - научные 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 высказываний; 

- использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи меж-

ду живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объясне-

ния необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений чело-

века и природы, находить примеры влияния 

-осознавать ценность природы и необ-

ходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила эколо-

гического  поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками са-

моконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья, осознанно соблюдать ре-

жим дня, правила рационального пита-

ния и личной гигиены; 

-  выполнять правила безопасного пове-

дения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при неслож-

ных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответ-

ствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации. 

- использовать при проведении практи-

ческих работ 

инструменты ИКТ (фото и видеокаме-

ру, микрофон и др.) для записи и обра-

ботки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюде-

ний и опытов. 
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этих отношений на природные объекты, здо-

ровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

                                                Раздел «Человек и общество» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать государственную символику Рос-

сийской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

-  различать прошлое, настоящее, будущее; со-

относить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники ин-

формации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интер-

нете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реаль-

ные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с по-

зиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств  других людей 

и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютер-

ные) и детскую литературу о человеке и обще-

стве с целью поиска познавательной информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, для со-

здания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- соблюдать правила личной безопасности и 

безопасности окружающих, понимать необхо-

димость здорового образа жизни. 

- осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

- ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать 

их возможное влияние на будущее, при-

обретая тем самым чувство историче-

ской перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность, 

профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность вы-

полнять совместно установленные дого-

ворённости и правила, в том числе пра-

вила общения со взрослыми и сверстни-

ками в официальной обстановке, участ-

вовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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Искусство 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускни-

ков: 

-  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 произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус;  

- будут сформированы  первоначальные представления о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; основы 

художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством 

- сформируются основы духовно- нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощённых в искусстве; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно- продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных  видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), 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, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

-  научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач, позна-

комятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

-  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

                                                        Планируемые результаты 

                Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участ-

вовать в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для пере-

дачи собственного замысла; 

- воспринимать произведения изобрази-

тельного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания и выразитель-

ных средств, различать сюжет и со-

держание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в про-

изведениях искусства (картины, архи-

тектура, скульптура и т. д.) в природе, 
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-  различать основные виды и жанры пласти-

ческих искусств, понимать их специфику; 

-  эмоционально- ценностно относиться к при-

роде, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоци-

онально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художествен-

ных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суж-

дение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 

                             Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изоб-

разительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого за-

мысла; 

- различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с бе-

лой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; переда-

вать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и ана-

лизировать пространственную форму предме-

та; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструирова-

нии; 

- использовать декоративные элементы, гео-

метрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; исполь-

зовать ритм и стилизацию форм для создания 

- пользоваться средствами выразитель-

ности языка живописи, графики, скуль-

птуры, декоративно-прикладного искус-

ства, художественного конструирова-

ния в 

собственной художественно-

творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цве-

та, при создании живописных компози-

ций на заданные темы; 

-  моделировать новые формы, различ-

ные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изоб-

разительного искусства и компьютер-

ной графики; 

- выполнять простые рисунки и орна-

ментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе 

Paint. 
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орнамента; передавать в собственной художе-

ственно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художе-

ственных промыслов в России (с учётом мест-

ных условий). 

 

                     Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- осознавать значимые темы искусства и отра-

жать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, сред-

ства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать ху-

дожественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, ска-

зочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к каче-

ствам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усво-

енные способы 

действия; 

- передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, предме-

та, явления и т.д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к каче-

ствам данного объекта. 

- видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художе-

ственной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своё отно-

шение; 

- изображать многофигурные компози-

ции на значимые 

жизненные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы. 

 

 

Музыка 
В результате изучения музыки в начальной школе у выпускника будут сформирова-

ны: 

-  первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духов-

но-нравственном развитии человека; 

- основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению; 

- умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации.  

Обучающиеся научатся: 

-  понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приоб-

ретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетиче-

ских идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 
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                                                        Планируемые результаты 

                                              Раздел «Музыка в жизни человека» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей чело-

века, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему 

в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально- поэтическом 

творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора Рос-

сии, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

и профессиональной музыки; ценить отече-

ственные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содер-

жание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движе-

нии, играх, действах и др.). 

 

- реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, са-

мостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

 

                         Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- соотносить выразительные и изобразитель-

ные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности на основе по-

лученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом му-

зыкального развития на основе сходства и раз-

личий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм по-

строения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных ху-

дожественных образов. 

 

- реализовывать собственные творче-

ские замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интер-

претации музыки, игре на детских эле-

ментарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

- использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

-  владеть певческим голосом как ин-

струментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творче-

ской деятельности при воплощении за-

интересовавших 

его музыкальных образов. 

                                                 Раздел «Музыкальная картина мира» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- исполнять музыкальные произведения раз-

ных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровизация и др.); 

- адекватно оценивать явления музы-

кальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессиональ-

ного и музыкально-поэтического твор-
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- определять виды музыки, сопоставлять му-

зыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и со-

временных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

чества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты собствен-

ной музыкально-творческой деятельно-

сти (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), со-

бирать  музыкальные коллекции (фоно-

тека, видеотека). 

 

Технология  
В результате изучения курса «Технологии» в начальной школе выпускники: 

- 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 среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-

щих 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 подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

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. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-  получат первоначальный опыт организации собственно творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практическогодействия, прогнозиро-

вания, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печат-

ную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 
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овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать 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-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

 

                                                        Планируемые результаты 

                    Раздел « Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

                              Основы культуры труда, самообслуживание» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- иметь представление о наиболее распростра-

нённых в своём регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической дея-

тельности; 

-  планировать и выполнять практическое за-

дание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вно-

сить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды домашнего 

труда. 

- уважительно относиться к труду лю-

дей; 

- 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 де-

ятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проект-

ную деятельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (из-

делия, 

комплексные работы, социальные услу-

ги). 

 

                                Раздел «Технология ручной обработки материалов. 

                                                    Элементы графической грамоты» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- на основе полученных представлений о мно-

гообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в об-

работке материалы для изделий по декоратив-

но-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формооб-

разовании, сборке и отделке 

- отбирать и выстраивать оптималь-

ную технологическую последователь-

ность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практиче-

ский результат и 

самостоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответ-

ствии с конструктивной или декоратив-

но - художественной задачей. 
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изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия модели-

рования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять размет-

ку с опорой на них; изготавливать плоскост-

ные и объёмные изделия по простейшим чер-

тежам, эскизам, схемам, рисункам. 

   

                                       Раздел «Конструирование и моделирование» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения 

деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изде-

лий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным услови-

ям. 

 

- соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их раз-

вёрток; 

- создавать мысленный образ конструк-

ции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи опре-

делённой художественно- эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

                                            Раздел «Практика работы на компьютере» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- соблюдать безопасные приёмы труда, поль-

зоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой инфор-

мации в ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических за-

дач; 

- использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, 

выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, используя редакторы тек-

стов и презентаций. 

 

- пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией в сети Ин-

тернет, а также познакомится с до-

ступными способами её получения, хра-

нения, переработки. 
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Физическая культура  
В результате обучения  учащиеся при получении начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-

ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

вовремя подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простей-

ших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

-  освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней заряд-

ки, физкультурно- оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по-

движных 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 занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по ча-

стоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-

мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-

ния 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 акробатические и гимна-

стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать про-

стейшими 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 соревно-

вательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодей-

ствия. 

                                                        Планируемые результаты 

                                       Раздел «Знания о физической культуре» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкуль-

тминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

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; 

- выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

- характеризовать роль и значение режи-

ма дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать ре-

жим дня с учётом своей учебной и вне-

школьной 

деятельности, показателей своего здоро-

вья, физического развития и физической 

подготовленности. 
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- ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, выносли-

вость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

- организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), со-

блюдать правила поведения и предупрежде-

ния травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

                                    Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- отбирать и выполнять комплексы упражне-

ний для утренней зарядки и физкультмину-

ток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их ди-

намикой. 

 

- вести тетрадь по физической культуре 

с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для инди-

видуальных занятий, результатов наблю-

дений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

-  выполнять простейшие приёмы оказа-

ния доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

                                        Раздел «Физическое совершенствование» 

                      Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, 

гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основ-

ных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые коман-

ды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (ку-

вырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

-  выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

- сохранять правильную осанку, опти-

мальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимна-

стические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по фи-

зической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными спо-

собами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 
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- выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
В результате изучения курса у обучающихся начнет формироваться готовность к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Они  познакомятся с 

основными нормами светской и религиозной морали, начнут  понимать их значение в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимать значение нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека и общества. У обучающихся начнется фор-

мирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. Обучающиеся получат первоначаль-

ные представления об исторической роли традиционных религий в становлении россий-

ской государственности. Начнет формироваться становление внутренней установки лич-

ности поступать согласно своей совести. Начнет формироваться готовность к нравствен-

ным поступкам, основанным на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; осознание ценности человеческой жизни. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального  общего  образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требова-

ния к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии 

с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

– духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

– формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

– освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов об-

разования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полу-

ченной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возмож-

ность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов обра-

зования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представ-

ления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новным объектом системы оценки результатов образования при получении начального 

общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают планиру-

емые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю оценку. 

 Оценочная деятельность 

 

Внешняя оценка 

(государственные служ-

бы) 

Внутренняя оценка (школа, обучающиеся, родители, педа-

гоги, администрация) 

Аттестация 

выпускни-

ков 

Монито-

ринг си-

стемы об-

разования 

            Оценка учителя Оценка ученика 

Состояние, ди-

агностика: сре-

зы (тематиче-

ские, промежу-

точные, итого-

вые); текущая, 

стартовая 

Динамика ин-

дивидуального 

прогресса 

Самооцен-

ка 

Взаимооцен-

ка 

 

В начальной школе используется три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, итоговое оценивание.  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. 

Текущее оценивание строится на экспертных методах (наблюдение, самооценка, 

взаимооценка) и анализе письменных работ учащихся,  использовании накопленной в 

ходе текущей образовательной деятельности оценок, представленных, например, в форме 
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портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

Итоговая оценка происходит в конце обучения в начальной школе и проводится в 

форме демонстрации общей подготовки. Такая демонстрация проводится в форме 

комплексной письменной работы. Комплексная письменная работа позволяет выявить и 

оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность ребёнка в решении разнообразных проблем. Итоговые комплексные 

работы разработаны для всех классов начальной школы – с 1-го по 4-й классы. Все они 

имеют схожую структуру и строятся на основе не  сплошного (с иллюстрациями) текста, к 

которому даётся ряд заданий по русскому языку и литературному чтению, математике, 

окружающему миру. Задачи комплексной работы – установить уровень овладения 

ключевыми умениями, позволяющими успешно продвигаться в освоении материала на 

следующем этапе обучения. 

Использование итоговых комплексных работ даёт возможность проследить 

динамику формирования ряда предметных навыков, имеющих большое значение для 

всего процесса обучения. 

Накопленная оценка складывается из оценок по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся». 

Интерпретация результатов оценки итоговой оценки обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Вывод Результат 

Выпускник овладел опорной систе-

мой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения обра-

зования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач средствами данно-

го предмета. 

В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой  «удовлетво-

рительно», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной систе-

мой знаний, необходимой для продол-

жения образования, на уровне осо-

знанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «от-

лично», а результаты выполнения итоговых ра-

бот свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получе-

нии не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной си-

стемой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения 

образования. 

В материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии менее 50% заданий базового уровня. 

 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе к получению общего образова-
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ния принимается педагогическим советом организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося к получению общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в кото-

рой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• 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 при получении основного общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе к по-

лучении общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и осо-

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, информирует органы 

управления в установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итого-

вой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение начального общего образования и 

переведенных к получению общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Осуществление оценки планируемых результатов 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты  

Личностные результаты выпускников при по-

лучении начального общего образования не под-

лежат итоговой оценке. 

Оценка осуществляется в ходе внешних мони-

торинговых исследований и направлена на реше-

ние задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компо-

нента: 

• характеристику достижений и положительных 

качеств обучающегося; 

• определение основных задач и направлений 

личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребён-

ка; 

• систему психолого-педагогических рекомен-

даций, призванных обеспечить успешную реали-

зацию развивающих и профилактических задач 

развития; 

• оценка индивидуального прогресса личност-

ного развития обучающихся, которым необходи-

ма специальная поддержка – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оцен-

ка осуществляется по запросу родителей (закон-

ных представителей) обучающихся или по запро-

су педагогов (или администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) 

при согласии родителей (законных представите-

лей) и проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов про-

водится в ходе таки процедур, как:  внесение 

в итоговые проверочные работы по предме-

там или в комплексные работы на межпред-

метной основе оценки (прямой или опосре-

дованной) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредо-

ванной оценки сформированности ряда ком-

муникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в 

портфеле достижений в виде оценочных ли-

стов и листов наблюдений учителя может 

быть оценено достижение таких коммуника-

тивных и регулятивных действий, которые 

трудно проверить в ходе стандартизирован-

ной итоговой проверочной работы.  В зави-

симости от успешности выполнения прове-

рочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ре-

бёнком, можно сделать вывод о сформиро-

ванности ряда универсальных учебных дей-

ствий обучающихся. Достижение метапред-

метных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных зада-

ний на межпредметной основе для оценки 

сформированности навыков работы с инфор-

мацией. 

Оценка предметных результатов про-

водится как в ходе итоговой оценки ре-

зультатов учебной деятельности обуча-

ющихся при получении общего образо-

вания. 

При этом итоговая оценка ограничива-

ется контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учеб-

ного курса. Содержание заданий для ито-

говой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изуча-

емого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник 

научится».) 

Оценка достижения этих предметных 

результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений и учитыва-

ются при определении итоговой оценки. 
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 Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательной деятельности – учебных 

предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана.  

 



56 

При получении основного общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и ма-

тематике 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. 

Особенность данной системы оценки – уровневый подход к представлению планиру-

емых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет по-

ощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом «зоны ближайшего развития». 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных обла-

стях. При этом материалы портфеля достижений допускают проведение независимой 

внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений относится к разряду индивидуальных оценок, ориентирован-

ных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образователь-

ном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений позволяет: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности обучающихся; 

• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесооб-

разно включать следующие материалы: 

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 организации, осуществляющей образовательную деятельность (как её обще-

образовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). Обяза-

тельной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагности-

ки, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастаю-

щие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируе-

мых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложе-

ния, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моно-

логических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-

тематические 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, творческие рабо-

ты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видео-изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моноло-

гических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии – фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятель-

ности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре – видео-изображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действи-

ями, которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники об-

разовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-

зультатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Портфели достижений сопровождаются специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные рабо-

ты, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдель-

ных составляющих портфеля достижений  полностью соответствуют критериям и нормам, 

представленным в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов. 

В данном случае используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале с   

уточнённым и переосмысленным их наполнением. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, 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 самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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II.  Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных  

действий у обучающихся при получении начального  

общего образования 
 

Пояснительная  записка 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образователь-

ной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров при получении начального общего образова-

ния. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в со-

ответствии с ОС  «Перспектива». 

4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при получении начального общего и основного общего образования в соответ-

ствии с ОС «Перспектива». 

5. Планируемые результаты  сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой раз-

работки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

ностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям;  

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

ся; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников 

образовательных отношений;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

ние следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регулято-

ров морального поведения; 
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-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью и безопасности  личности и  общества в пределах своих возможностей.           

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек:  

►Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

►Владеющий основами умения учиться. 

►Любящий родной край и свою страну. 

►Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

►Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

►Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

►Умеющий высказать свое мнение. 

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

жающих. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий:  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

держания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны 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 учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 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 источников 

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 различных жан-

ров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного; 

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

ватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- 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; 
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- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников образовательных отношений, 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 реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

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, отношений к себе.   
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     Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «Родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать свою семью, 

родителей, своих род-

ственников. 

3. Освоить  роли  учени-

ка; формирование интере-

са (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под руковод-

ством учителя.  

3. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела.  

2. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить нуж-

ную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существен-

ных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных си-

туациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить и т.д. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в работе в 

паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «Родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважать свой народ, 

свою Родину.   

3. Освоить  личностный 

смысл учения, желание 

учиться.  

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму органи-

зации учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно.  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять то, что уже 

усвоено и то, что необходимо 

узнать. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группиро-

вать предметы, объекты  по 

1. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи 

с учетом  учебных и жиз-

ненных речевых сит уаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
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стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

задание  с образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

7. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

8. Оценивать задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; са-

мостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное;  составлять простой план. 

5. Определять,  в каких ис-

точниках  можно  найти  не-

обходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в словарях, справочной 

литературе. 

7. Наблюдать и делать само-

стоятельные   простые выво-

ды. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «Родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «спра-

ведливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию дру-

гого». 

2. Уважать  свой народ, 

другие народы; терпи-

мость к обычаям и тради-

циям других народов. 

3. Освоение личностно-

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоятельно опреде-

лять важность или  необходи-

мость выполнения различных 

задания в учебной деятельности  

и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно.  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жизнен-

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять то, что уже 

известно и то, что ещё пред-

стоит узнать; планировать 

свою работу по изучению не-

знакомого материала.   

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополнительная 

информация  нужна для изу-

чения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации: слова-

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2. Оформлять свои мыс-

ли в устной и письменной 

речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
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го смысла учения; жела-

ния продолжать свою уче-

бу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей. 

ных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на ос-

нове сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе раз-

личных образцов.  

6. Корректировать выполне-

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе ли-

тературу, инструменты, прибо-

ры.  

8. Оценивать  задания по 

представленным параметрам. 

ри, энциклопедии, справочни-

ки, средства ИКТ. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах: текст,  таблица, схе-

ма, экспонат, модель,  иллю-

страция и др. 

4. Представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого.  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «Родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «спра-

ведливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию дру-

гого», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважать  свой народ, 

другие народы, принимать 

ценности других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения. 

1. Самостоятельно  формули-

ровать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполне-

нии задания различные сред-

ства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы на 

основе изучения данного ма-

териала; определять то, что 

уже известно и то, что ещё 

предстоит узнать; планировать 

свою работу по изучению не-

знакомого материала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация  нужна для изу-

чения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем сло-

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи 

с учетом  учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-
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4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков с точ-

ки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных 

и этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

5. Осознавать важность 

образования, здорового 

образа жизни, красоты 

природы и общества. 

варей, энциклопедий, спра-

вочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (слова-

ри, энциклопедии, справочни-

ки, электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать ин-

формацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, со-

общений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содер-

жание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

чать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зрения 

с помощью фактов и до-

полнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных по-

зиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого.  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. Предвидеть  послед-

ствия коллективных реше-

ний. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к форми-

рованию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Матема-

тика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искус-

ство», «Физическая культура», «Музыка», «Основы религиозных культур и светской этики» 

в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

Формирование УУД средствами УМК   «Перспектива» 

Каждый из предметов ОС «Перспектива» помимо прямого эффекта обучения – приоб-

ретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универ-

сальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста ин-

формацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  Каждый учебный пред-

мет в зависимости от его содержания и способов   организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные    возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смыслообразование 

 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,   алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология, Музыка, Физическая культура и др.) 

познавательные 

(общеучебные) 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

(логические) 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поисково-

го и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение,  группи-

ровка, причинно - следственные свя-

зи, логические рассуждения,  доказа-

тельства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологи-

ческие высказывания разного типа.   
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Формирование личностных УУД средствами учебных предметов УМК «Перспек-

тива» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

УМК  «Перспектива» направлены на достижение следующих личностных результатов осво-

ения основной образовательной программы:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского обще-

ства, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников УМК  «Пер-

спектива» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

Система заданий, ориентированных на формирование УУД средствами УМК  

«Перспектива» 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД  

Сфера личностных УУД обеспечивается, прежде всего, сюжетной основой учебных 

курсов и диалоговым характером учебных текстов. Сюжет позволяет построить диалоги пер-

сонажей учебников (героев), которые, в свою очередь, обеспечивают возможность организа-

ции диалога ученика с учебным текстом или диалога между детьми. 

Сюжетная основа учебников и диалоговый характер учебных  текстов позволяет де-

монстрировать учащимся образцы рассуждения и разрешения проблем, создает предпосылки 

для таких общих интеллектуальных умений, как умение планировать свою деятельность, 

оценивать свои действия, предвосхищать их результаты, аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. В процессе диалога учащимся задаются вопросы типа: «В чем причина ошибки 

рассуждений «героя»?» «Сравните и оцените два подхода», и т. д.  

«Герои» диалога могут и ошибаться в своих суждениях, что чрезвычайно важно для 

психологического комфорта учащихся со средними способностями и для детей с повышен-

ной тревожностью. 

Самоопределение (связано с коммуникацией как взаимодействием). 

Система заданий,  ориентирующая младшего школьника  на: 

- умения ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

- на учет чужой точки зрения; 

- на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям учебников, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач.  

Смыслообразование  

Организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос; 

восстановление нарушенного порядка; любви ко всему живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям,  решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся 

Формирование наблюдательности, способности любить и ценить окружающий мир, от-

крывать для себя что-то новое, удивительное в привычном и обычном осуществляется на ба-

зе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате  затрагиваются 

нравственно-этические и экологические проблемы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

• Обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу 

главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике 
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и тетради;  

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с информацией, представленной в графической форме: знаково-

символическое моделирование; умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

г) формирование умения искать информацию в учебной книге: все задания, где необхо-

димо вернуться на определенные страницы для выполнения задания; 

Для формирования умений работать с информацией в учебниках используются:  

- задания, предполагающие поиск нужных слов (работа на цветном фоне – розовом, го-

лубом, желтом),  нужных частей текста, нужных строчек; 

- задания, нацеленные на проверку понимания информации, осознание исключения из 

правил; 

- задания, нацеленные на применение полученной информации; 

- задания, нацеленные на создание условий для оценки и проверки достоверности по-

лучаемой информации; 

- задания, нацеленные на работу с информацией, представленной в табличной форме; 

- знаково-символическое моделирование; 

- задания на формирование умения поиска информации в учебных словарях. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

• Подведение под понятие, под правило 

• Установление причинно-следственных связей 

• Постановка и решение проблем  

• Формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

• Задания, требующие распределения  работы с соседом по парте, по цепочке. 

• Коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт 

позиции собеседника.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учетом возможности оценки лич-

ных учебных достижений (как учеником, так и учителем). Это, прежде всего: 

- задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в парах);  

- контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается посред-

ством: 

– демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 

– выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет;  

– системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений окру-

жающего мира;  

– специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на твор-

ческую работу исследователей-открывателей закономерностей  и правил; 

– иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живописи 

и др.). 

Система разнообразных форм организации учебной деятельности обеспечивается меж-

предметными связями содержания и способов действий, направленных на личностное, соци-

альное, познавательное и коммуникативное развитие детей. Например, для формирования у 

школьников общеучебного умения «поиск (проверка) необходимой информации в словарях 

и справочниках» – недостаточно того, чтобы словари и справочники разного толка были 

включены во все учебники. В связи с этим в учебниках 1–4 классов системно создаются си-

туации, когда применение словарей, справочников, Интернета действительно необходимо 

(без их использования изучение нового материала или решение конкретной проблемной си-

туации невозможно). 
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Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребенка, 

предлагает ему: 

– на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по окружающему 

миру, книги и журналы в библиотеке, сайты в интернете, справочники и словари из учебни-

ков по другим предметам, дополнительный материал в учебниках «Готовимся к школьной 

олимпиаде»); 

– социальные игры на уроках (роль консультанта, экспериментатора, докладчика, пред-

седателя заседания научного клуба младшего школьника и др.);  

– задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные задания и 

контрольные задания для членов научного клуба младших школьников. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной 

деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель заседания), 

то в роли организатора учебной деятельности классного коллектива. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего и основного общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-

вания к начальному общему образованию, от начального образования – к основному обра-

зованию, от основного – к среднему образованию. При получении каждого вида образова-

ния проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к продолжению обучения. Стартовая диагностика определяет  основные пробле-

мы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями каждо-

го вида образования (начального, основного, среднего) на определенный период выстраива-

ется система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении 

начального и основного общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения при получе-

нии начального и основного общего образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепо-

знавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности является ориентация на ключевой стратегический прио-

ритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значе-

ние для обучения. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-

вация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайше-

го развития ребенка.  

Адекватная оценка учащим-

ся  границ «знания и незна-

ния».  

Достаточно высокая са-

моэффективность в форме 

принятия учебной цели и ра-

боты над ее достижением. 
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Регулятивные, личност-

ные, познавательные, ком-

муникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности.  

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображе-

ния. 

Высокая успешность в усво-

ении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к са-

мообразованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме».  

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных  дей-

ствий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и вне его, включая способность принимать и 

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

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании метапредметных   результатов   
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных времен-

ными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время со-
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здает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных  

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению резуль-

тата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исход-

ным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в УМК «Перспектива», 

в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, ис-

следованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений 

общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваи-

вать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (слова-

ри, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и не-

обходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе те-

матики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих уче-

никам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социаль-

ной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода 

от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные за-

дачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапред-

метных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для 

такого рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют фор-

мированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при 

решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, 

и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жиз-

ненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жиз-

ненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учеб-

ных действий, характерных для работы над проектами.  

Характеристика метапредметных результатов образовательной деятельности на 

разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формирования 
Далее в таблице «Важнейшие  метапредметные результаты в терминологии УМК «Пер-

спектива» приведены   метапредметные результаты образования, которые достигаются  на 

уроках и во внеурочной деятельности в рамках УМК «Перспектива». В таблицах 5–8 приве-

дены более подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты 

достигаются не к концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. 

Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 
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Важнейшие метапредметные результаты в терминологии УМК «Перспектива» 

 

Умения ОРГАНИЗО-

ВЫВАТЬ свою дея-

тельность  

Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

ствия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ 

и работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Определять и форму-

лировать цель дея-

тельности (понять свои 

интересы, увидеть про-

блему, задачу, выразить 

её словесно). 

Составлять план дей-

ствий по решению 

проблемы (задачи). 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут. 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его. 
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для поиска 

нового знания (энциклопедии, слова-

ри, справочники, СМИ, интернет-

ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информа-

цию) из различных источников и раз-

ными способами (наблюдение, чте-

ние, слушание). 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, классифи-

цировать, сравнивать, выделять при-

чины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том 

числе и для создания нового про-

дукта. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  (текст, таб-

лица, схема, график, иллюстрация и 

др.) и выбирать наиболее удобную 

для себя  форму.  
Работая с информацией, уметь пе-

редавать её содержание в сжатом или 

развёрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.).  

Доносить свою пози-

цию до других, владея 

приёмами монологиче-

ской и диалогической 

речи. 

Понимать другие по-

зиции (взгляды, интере-

сы). 

Договариваться с 

людьми, согласуя с ни-

ми свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебной деятельности, а уче-

ники совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом 

дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самосто-

ятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто 

межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. 

К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 
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Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  
 

Классы Определять и форму-

лировать цель дея-

тельности 

Составлять план дей-

ствий по решению про-

блемы (задачи) 

Осуществлять дей-

ствия по реализа-

ции плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с це-

лью и оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью учите-

ля.  

Проговаривать после-

довательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

 

Учиться совместно да-

вать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень 

(для 1 клас-

са – повы-

шенный 

уровень) 

Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему совместно 

с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою вер-

сию, пытаться предла-

гать способ её проверки 

Работая по пред-

ложенному плану, 

использовать необ-

ходимые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и ин-

струменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 

 

3–4 классы 

-  

необхо-

димый 

уровень 

(для 2 клас-

са – это по-

вышенный 

уровень)  

Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, искать сред-

ства её осуществления. 

Самостоятельно фор-

мулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему совместно 

с учителем. 

Составлять план вы-

полнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать кри-

терии оценки и определять 

степень успешности вы-

полнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины свое-

го неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 
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Повышен-

ный уро-

вень  

3-4 класса 

(для 5–6 

класса –это 

необходи-

мый уро-

вень)  

 

Учиться обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему совместно 

с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план вы-

полнения проекта сов-

местно с учителем 

Работая по состав-

ленному плану, ис-

пользовать наряду с 

основными и  до-

полнительные сред-

ства (справочная ли-

тература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем со-

вершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооцен-

ки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, поз-

воляет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется 

под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики 

учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мыш-

ления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными по-

нятиями из разных предметов (наук).   

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  
 

Классы Извлекать инфор-

мацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать необхо-

димость нового зна-

ния. 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информации 

для поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных источ-

ников и разными спо-

собами 

Перерабатывать инфор-

мацию  для получения не-

обходимого результата,  в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый уро-

вень 

Отличать новое от  

уже известного с по-

мощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на разворо-

те, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизнен-

ный опыт и информа-

цию, полученную на 

Делать выводы в результа-

те  совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группиро-

вать предметы. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последователь-

ность простых знакомых 

действий, находить пропу-

щенное действие в знакомой 

Подробно переска-

зывать небольшие  

тексты, называть их 

тему 
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уроке последовательности 

2 класс –   

необхо-

димый уро-

вень  

 

(для 1 класса 

–  это по-

вышен-ный 

уровень) 

Понимать, что нуж-

на  дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  ре-

шения учебной задачи. 

Находить необхо-

димую информацию 

как в учебнике, так и в 

предложенных учите-

лем  словарях и эн-

циклопедиях 

Сравнивать и группиро-

вать предметы по несколь-

ким основаниям. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению двух и более при-

знаков. 

Приводить примеры по-

следовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, приво-

дить примеры высказыва-

ний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать само-

стоятельные  выводы 

Составлять про-

стой план небольшо-

го текста-

повествования 

3-4 классы – 

необхо-

димый уро-

вень  

 

(для 2 класса 

– это повы-

шен-ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходи-

мые для решения 

учебной задачи  ис-

точники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, спра-

вочников. 

Извлекать информа-

цию, представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группиро-

вать факты и явления.  

Относить объекты к из-

вестным понятиям. 

Определять составные ча-

сти объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины яв-

лений, событий. Делать вы-

воды на основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по анало-

гии. Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выде-

лением существенных ха-

рактеристик объекта и пред-

ставлением их в простран-

ственно-графической или 

знаково-символической 

форме 

Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышен-

ный уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения предмет-

ной учебной задачи, 

состоящей  из не-

скольких шагов. 

Самостоятельно  от-

бирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и след-

ствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации состав-

лять короткие цепочки пра-

вил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих за-

конов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руковод-

ством  учителя-консультанта 

Представлять ин-

формацию в виде 

таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в 

том числе с помо-

щью ИКТ.  

Составлять слож-

ный план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом ви-

де 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа 

с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слу-

шания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), кото-

рую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уро-

ках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельно-

сти детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения 

в процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуни-

кативных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через са-

мостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного 

и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Доносить свою пози-

цию до других, владея 

приёмами монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людь-

ми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 клас-

сы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне 

одного предложения 

или небольшого текста). 

Учить наизусть сти-

хотворение, прозаиче-

ский фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и пони-

мать речь других. 

Выразительно чи-

тать и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о  правилах общения и пове-

дения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять раз-

личные роли в группе (лиде-

ра, исполнителя, критика) 
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3-4 клас-

сы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это повы-

шен-ный 

уровень)  

Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изме-

нить свою точку зре-

ния. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее чте-

ние; ставить вопросы 

к тексту и искать от-

веты; проверять се-

бя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

Учиться уважительно от-

носиться к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышен-

ный уро-

вень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами.  

Учиться критично от-

носиться к своему мне-

нию 

Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской дея-

тельности; самостоя-

тельно использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также при-

емы слушания 

Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и дого-

вариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро-

вать) последствия коллек-

тивных решений 
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2. Программы учебных предметов УМК «Перспектива» 

 
Программа по русскому языку 1-4 класс 
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием ду-

ховной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного само-

сознания.  

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

Цель курса «Русский язык » в 1 - 4 классе определяется как развитие личности ребёнка 

средствами предмета «Русский язык», а именно:  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной науч-

ной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных по-

ложений науки о языке (познавательная цель);  

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоян-

ном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и позна-

вать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и право-

писных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке.  

В курсе русского языка 1-4 класса реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета.  

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобра-

зование и использование текстовой информации);  

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Русский язык»:  

4) обогащение и систематизация знаний о языке;  

5) дальнейшее овладение орфографией и пунктуацией;  

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

7) развитие чувства языка.  

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 1-4 классе являются 

следующие умения и качества:  

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать дру-

гим людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре-

миться к совершенствованию собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
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– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

– интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концепту-

альную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплош-

ной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе является сфор-

мированность следующих умений:  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор до-

ступных слов;  

– правильно писать слова с изученными орфограммами;  

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, ука-

зывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть 

в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 
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двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с со-

юзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изу-

ченного;  

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей под-

готовки;  

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным ти-

пом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чте-

ния и после чтения.  

- делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

 

Программа  по литературному чтению 1-4 классы 
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современ-

ной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где 

идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению и письму, го-

ворению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из ос-

новных предметов в системе подготовки младшего школьника.  

Цель программы: научить детей читать художественную литературу, подготовить уча-

щихся к ее систематическому изучению в средней школе, заложить основы формирования 

грамотного читателя, владеющего как техникой чтения, так и приемами понимания прочи-

танного.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  

1. Формирование техники чтения и приемов понимания текста на базе интереса к чте-

нию.  

2. Приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов лите-

ратуроведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями.  

3. Развитие связной речи, обогащение словаря, развитие творческих способностей детей.  

4. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных цен-

ностей; формирование личности.  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются сле-

дующие умения и качества:  

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать дру-

гим людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствова-

нию собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по от-

ношению к своим близким;  

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпо-

чтениям других людей;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих лю-
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дей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, во-

просы и задания к ним, авторские тексты –диалоги постоянно действующих героев; техноло-

гия продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответ-ствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концепту-

альную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплош-

ной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 классе являет-

ся сформированность следующих умений:  

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова;  

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов ав-

тору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чте-

ния);  

– формулировать основную мысль текста;  

– составлять простой и сложный план текста;  

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции;  

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтени-
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ям других;  

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX 

в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы;  

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым при-

знакам;  

– видеть языковые средства, использованные автором.  

 

Программа по математике 1-4 класс 
Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной 

школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения 

смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах.  

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структу-

рирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация суще-

ственных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким 

образом, математика является эффективным средством развития личности школьника.  

Цель обучения математике в данном курсе – формирование функционально грамотной 

личности, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих применять 

эти знания для решения практических жизненных задач.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи:  

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обуче-

ния;  

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и об-

щеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач;  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и уме-

ний, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформи-

ровать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе;  

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира;  

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, по-

нимание значимости математики для общественного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного под-

хода к учащимся;  

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, нося-

щих нестандартный, занимательный характер.  

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания яв-

ляется включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и дей-

ствия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы ал-

гебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестан-

дартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики 4 класса 

содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными (ком-
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петентностными) задачами.  

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 1-

4 классе является формирование следующих умений:  

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей пра-

вила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудниче-

ства).  

- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» 

в 1-4 классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явле-

ния; определять причины явлений, событий.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения зна-

ний.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обос-

новать, приводя аргументы.  

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.  

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (про-

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); от-

делять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (задачи).  

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый)  

Учащиеся должны уметь:  

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 



84 

 

каждое следующее число в этом ряду);  

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов 

в записи числа;  

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трёх классов;  

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;  

- объяснять соотношение между разрядами;  

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;  

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;  

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления;  

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;  

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа);  

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычисле-

ниям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений;  

- выполнять умножение и деление с 1 000;  

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стои-

мость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);  

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противополож-

ных направлениях;  

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим спо-

собом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содер-

жащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выпол-

нения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий;  

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, про-

изведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба 

компонента являются переменными;  

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной пере-

менной при заданном значении переменных;  

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; 

a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;  

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объ-

яснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости 

от изменения одной из компонент.  

- вычислять объём параллелепипеда (куба);  

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;  

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедрен-

ный и равносторонний треугольники;  

- строить окружность по заданному радиусу;  

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;  

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 
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ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 

элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;  

- находить среднее арифметическое двух чисел.  

2-й уровень (программный)  

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

названии и последовательности чисел в пределах  

1 000 000 000.  

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000 000;  

Учащиеся должны уметь:  

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практиче-

ских и предметных задач;  

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содер-

жащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполне-

ния действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий;  

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число состав-

ляет от другого;  

- иметь представление о решении задач на части;  

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогон-

ку и с отставанием;  

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;  

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плос-

кости;  

- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве;  

- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;  

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;  

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом дей-

ствия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.;  

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;  

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле;  

- находить вероятности простейших случайных событий;  

- находить среднее арифметическое нескольких чисел.  

 

Программа  по окружающему миру 1-4 класс 
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и при-

учение детей к рациональному постижению мира.  

Личностные результаты  
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкрет-

ные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить.  

-  Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  
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Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД:  

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образователь-

ных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв-

ления; определять причины явлений, событий.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения зна-

ний.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД:  

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (про-

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); от-

делять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (задачи).  

-  Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметные результаты 

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 
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др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие при-

родные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их 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). Наблюде-

ние 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 (крат-

кая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укры-

тие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние челове-

ка на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-

тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-
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вицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо-

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значе-

ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-

турные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её чле-

на. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззре-

ний разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаи-

мопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру-

гих общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность че-

ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Фе-

дерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 
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Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное благополу-

чие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стен-

ной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных ис-

торических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт_Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, и профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня па-

мяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду-

ховно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдаю-

щиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятни-

ков истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): назва-

ние, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-

ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

ёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

 



90 

 

Программа  по технологии 1-4 класс 
Учебный предмет «Технология» в 1-4 классе выполняет особенную роль, так как обла-

дает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 

числе и абстрактного мышления).  

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется че-

рез результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает ре-

альные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса:  

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора про-

фессии;  

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и орга-

низационных задач;  

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно- конструкторских задач.  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классах является 

формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения соб-

ственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценно-

стями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, ко-

торые можно характеризовать как хорошие или плохие;  

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изде-

лий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда ма-

стеров;  

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классах являет-

ся формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное 

и неизвестное;  

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
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выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним;  

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помо-

щью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки.  

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учеб-

ных успехов.  

Познавательные УУД:  

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материа-

лов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно - следственные связи изучаемых явлений, событий;  

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах).  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира.  

Коммуникативные УУД:  

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной ре-

чи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог);  

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении про-

блемы (задачи);  

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;  

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от за-

мысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), нахо-

дить и выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы;  

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостно-

го образа в единстве формы и содержания.  

 

Программа по изобразительному искусству 1-4 класс 
В образовательной деятельности детей в начальной школе решаются важнейшие задачи 

образования (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечива-

ющих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учить-

ся – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный про-
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гресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегу-

ляции).  

Цель курса: формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на 

развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и универсаль-

ными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в началь-

ных классах, в том числе и через приобщение детей к художественной культуре, обучение их 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения 

искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а также – умению пользоваться по-

лученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как 

индивидуальной, так и коллективной).  

Общая характеристика учебного предмета  
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части обще-

человеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование эмоцио-

нального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса изобразительного искусства.  

Особенности курса: 

 Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 

практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и изоб-

разительной деятельности. 

Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искус-

стве у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому 

следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации макси-

мально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе объяснять 

им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изуче-

ния материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал 

уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях.  

Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий.  

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. Чрезвычайно важно, 

чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в дальней-

шем самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способству-

ет возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом, школь-

ник может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его. В результате 

изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре изобра-

зительного искусства и его месте в жизни современного человека, одновременно развивается 

эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в 

творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и 

понимание гармонии.  

 Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности учени-

ка, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

 Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.  

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. 

Это достигается тем, что учащиеся в учебной деятельности используют полученные знания 

во время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это мо-

гут быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно 

для оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный 

способ осмысления мира.  

 Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.  

Основные задачи курса:  
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 

учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 
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классификацией);  

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразитель-

ного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);  

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся 

к истории искусства);  

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и ин-

струментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, гра-

фики, пластики (рубрика «Наши проекты»);  

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполне-

ние некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);  

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического об-

раза (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).  

В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направ-

ленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений и навы-

ков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с техноло-

гией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи.  

Личностные результаты освоения курса ИЗО в 1-4 классе:  
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искус-

ства;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей;  

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Предметные результаты:  
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобрази-

тельного искусства и освоение некоторых из них;  

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного ис-

кусства;  

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художествен-

ной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

Метапредметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» связаны 

с формированием универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД  
• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку де-

ятельности класса на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.  

Познавательные УУД  
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя.  
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• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре).  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобрази-

тельным средствам, жанрам и т.д.).  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учеб-

нике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД  
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника;  

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).  

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.  

• Учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

Программа по музыке 1-4 класс 
Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию 

Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать 

основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, за-

ложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. 

Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опи-

рается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным 

предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкаль-

ной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающе-

го поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки: — воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художе-

ственного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; развитие активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой му-

зыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса — багажа 

музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о му-

зыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ре-

бенка в сложном мире музыкального искусства.  

Требования к учащимся начальной школы  

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;  

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональ-

ной) в сравнении с музыкой других народов и стран;  

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализи-

ровать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;  
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• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;  

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье;  

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произве-

дений в разных видах музыкально-практической деятельности;  

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетра-

дях, дневниках музыкальных впечатлений;  

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (лите-

ратура, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-

образного мышления;  

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятель-

ности. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по полу-

чению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изуче-

нии одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, приме-

нимые как в рамках образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях.  

 

Программа  по физкультуре 1-4 классы 
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и уни-

версальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью ре-

шения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в учебной деятельности по 

всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. Чтение, русский язык и ма-

тематика создают фундамент для освоения всех остальных предметов, как минимум тем, что 

обучают детей чтению, письму и счёту. Физическая культура совместно с другими предме-

тами решают одну из важных проблем – проблему здоровья ребёнка.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и само-

стоятельность.  

Учитывая эти особенности, целью программы по физической куль туре является фор-

мирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творче-

ской самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация дан- 

ной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повы-

шения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по-

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спор-

та;  

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни че-

ловека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ным играм, формам активного отдыха и досуга;  

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными по-

казателями физического развития и физической подготовленности.  
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Программа обучения физической культуре направлена на:  

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного ма-

териала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебной деятельности (спортивный зал, спортивные пришколь-

ные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность (городские, малокомплектные и 

сельские школы);  

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности уча-

щихся;  

– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапно-

го его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного матери-

ала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и про-

цессов;  

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Фи-

зическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является сред-

ством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти спо-

собности (компетенции) выражаются в мета- предметных результатах образовательного про-

цесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура».  

Общая характеристика учебного предмета 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати- двадцатилетней дав-

ности любознательностью и большей информированностью, при этом физически слабо раз-

виты. Причина состоит в том, что изменились климатогеографические, экологические и со-

циальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет имел возможность дви-

гаться в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась.  

В соответствии с Примерной программой по физической культуре и внесёнными изме-

нениями в начальной школе на предметную область «Физическая культура» предусматрива-

ется 405 ч. Из них 12 ч выделяется на раздел «Знания о физической культуре», 12 ч – на раз-

дел «Способы физкультурной деятельности» и 246 ч – на раздел «Физическое совершенство-

вание» (первая часть). Во второй части предусматривается 135 ч. Авторы поддерживают та-

кое распределение часов, при котором основной формой проведения уроков в начальной 

школе становится двигательная деятельность. Однако при таком распределении часов (12 

ч+12 ч) невозможно решить такие глобальные задачи, как формирование здорового образа 

жизни и развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. По-

этому учебники «Физическая культура» позволяют учащимся работать самостоятельно и 

совместно с родителями. Кроме того, для решения этих задач учебники «Физическая культу-

ра» реализуют деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд дея-

тельностно-ориентированных принципов, а именно:  

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на 

технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками 
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цели урока. У детей развиваются умения ставить цель своей деятельности, планировать ра-

боту по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом.  

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельно-

сти в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоя-

тельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и класса по раз-

витию умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем ученики выпол-

няют репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черёд продук-

тивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить полученные знания в новой 

ситуации. Наконец, в конце изучения тем ребята решают жизненные задачи (имитирующие 

ситуации из жизни) и участвуют в работе над проектами. Таким образом, осуществляется 

переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирова-

ние универсальных учебных действий.  

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, тре-

бующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это поддерживается 

специальным методическим аппаратом, нацеленным на технологию проблемного диалога. 

Начиная с 2–3-го классов введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к поста-

новке целей, даны вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён вывод, к кото-

рому должны прийти на уроке ученики. Деление текста на рубрики позволяет научить 

школьников составлению плана. Наконец, при подаче материала в соответствии с этой тех-

нологией само изложение учебного материала носит проблемный характер. В соответствии с 

требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. В рамках УМК "Перспектива" используется технология 

оценки учебных успехов, при которой школьники принимают активное участие в оценке 

своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с этой технологией и требовани-

ями ФГОС ученики должны чётко знать и понимать цели своего образования, знания, кото-

рые они получают, умения, которые они осваивают.   

Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Для 

формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины мира, а также 

реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура» построены с учётом 

содержания учебников «Окружающий мир».  В курс «Окружающий мир» интегрированы та-

кие предметы, как ознакомление с окружающим миром, природоведение, обществознание, 

что позволяет не только сэкономить время, но и дать возможность ребёнку убедиться в необ-

ходимости быть здоровым.   

Бессмысленно начинать пытаться ученику рассказывать незнакомые для него вещи. Он 

может быть даже заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опы-

том. Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой дви-

гательный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и 

смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, 

человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно начинают 

возникать вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению при-

вычки (навыка) объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом случае он мо-

жет научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии изменениями, внесёнными в федеральный базисный учебный план курс 

«Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. Программный 

материал делится на две части. Общий объём учебного времени составляет 405 часов. В 

каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, 

соревнования, конкурсы).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализу-

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

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершен-

ствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-

страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и обра-

зовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состоя-

ния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но сво-

боды, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающе-

еся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уваже-

ние к многообразию их культур.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются:  

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;  

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физиче-

ской культуре являются следующие умения:  

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в раз-

личных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-

ных целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по фи-

зической культуре являются следующие умения:  

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
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– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния;  

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и толерантности;  

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения;  

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе-

ниях и передвижениях человека;  

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность;  

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физиче-

ской культуре являются следующие умения:  

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать от-

дых и досуг с использованием средств физической культуры;  

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;  

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устране-

ния;  

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство;  

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозиров-

кой нагрузки;  

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-

ревнований;  

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
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соревновательной деятельности;  

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

Программа  по   английскому  языку 2-4 классы 
Программа составлена на основе Примерной программы по английскому языку (автор: 

Биболетова М.З.), 2011г., соответствующей ФГОС (в 1-3 классах). Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения англий-

ского языка, которые определены ФГОС. Программа для учащихся 4 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образова-

ния по английскому языку (автор: Биболетова М.З.), 2004 г. 

Учебники, используемые в образовательной деятельности, соответствуют утвержден-

ному Министерством образования и науки РФ федеральному перечню учебников на 2013-

2014 учебный год. Приказ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельно-

сти в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего об-

разования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год», зареги-

стрирован в Минюсте РФ 30 января 2013 г., регистрационный № 26775. А именно: 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. «Английский язык: Английский 

язык с удовольствием. 2 класс», Обнинск, «Титул», 2012 г. 

2. Биболетова М.З.. Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. «Английский язык с удовольстви-

ем. 3 класс», Обнинск, «Титул», 2013 г. 

3. Биболетова М.З.. Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. «Английский язык с удовольстви-

ем. 4 класс», Обнинск, «Титул», 2009 г. 

Программа по английскому языку во 2-4 классах по обеим образовательным програм-

мам рассчитана на 68 учебных часов в каждом классе. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения плани-

руемых результатов начального общего образования. К числу планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы в 1-4 классах отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 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. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 
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начального общего образования отражают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите-

лями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-

лором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры дру-

гих народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы ува-

жительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино-

язычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуни-

кации. Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образова-

ния внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фоль-

клора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образо-

вания у выпускников: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говоре-

ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых воз-

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

• будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отли-

чиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-

ными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком при продолжении образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
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российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 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, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

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

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
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ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Программа по немецкому языку 2-4 классы 
Рабочая программа по иностранному языку (немецкому) составлена на основе Фунда-

ментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам освоения 

начального общего образования, Примерной программы по иностранному языку, представ-

ленных в ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644); закона РФ об образовании от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3; авторской программы 

общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. 2 – 4 классы»  И.Л. Бим. – М.: Просве-

щение, 2011 год; на основе линии УМК «Deutsch. Erste Schritte.» (2 класс) авторов И.Л. Бим, 

Л.В Садомова. В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. Рабочая программа ори-

ентирована на использование учебно-методического комплекта «Немецкий язык» «Deutsch. 

Erste  Schritte» для 2- 4  класса общеобразовательных учреждений. 

Данная Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образователь-

ного стандарта и примерных программ по немецкому языку и дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса, указывается последовательность изучения разделов с уче-

том логики учебной деятельности, возрастных особенностей учащихся и т.д. 

В программе нашли отражение тенденции в развитии начального общего образования, 

которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования и прежде всего следующие: 

• личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных уме-

ний и универсальных учебных действий. 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык – один из важных учебных предметов в системе подготовки совре-

менного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школь-

ника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Изучение иностранного языка и в том числе немецкого способствует приобщению 

школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культу-

ры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной 

идентичности.  

Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный харак-

тер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого ак-
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тивное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следую-

щие задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит 

и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через уст-

ное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овла-

дения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и исполь-

зования иностранного языка как средства общения; 

• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, па-

мять и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 

в ходе овладения языковым материалом; 

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектак-

лей с использованием иностранного языка; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бы-

тового, учебного общения; 

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным при-

ложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией 

знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Цели курса 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает разви-

тие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в уст-

ных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельно-

сти); 

• образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использова-

нием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям дру-

гих стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных уме-

ний младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной моти-

вации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных куль-

тур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

  Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в учебной деятельности; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности;  формирование  ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи-

ями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осо-

знанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьни-

ков; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение до-

говариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
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и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты:  

В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические вы-

сказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основ-

ного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся язы-

ковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, со-

ответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением 

правил чтения и осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персо-

нажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости 

и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом язы-

ке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и от-

рицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 

идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоен-

ным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, пере-

дачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью ино-

странного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубеж-

ных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора 
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и народного литературного 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технология-

ми, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для само-

стоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

Содержание курса. Основные содержательные линии.  

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, го-

ворении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникатив-

ные умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковы-

ми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и пись-

менной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции так же 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладе-

нием учебными умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаи-

мосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимо-

стью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому 

темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обу-

чения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одеж-

да, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день {в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за-

нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз 

мер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-
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ные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-

ций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельност 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультур-

ного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к дей-

ствию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообще-

ние, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквен-

ные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения зву-

ков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особен-

ности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация пе-

речисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные пред-
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ставления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -

ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное,  побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с вопроси-

тельным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предло жении. Утвердительные и отрицательные предложения. Про-

стое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf 

mir bitte/). Предложения с оборотом Es gibt... .Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, 

aber. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол 

связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глаго-

ла (Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе с определён-

ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

• Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими про-

изведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными форма-

ми речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебны-

ми умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-

сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
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• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос-

новных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 
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3. Программа внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовым основанием для формирования программы внеурочной 

деятельности  являются следующие нормативно-правовые документы:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 регистрационный номер 373);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября     

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря       

2014 г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введение 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены прика-

зом Минобрнауки  России от 4 октября 2010г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России           

3 февраля 2011г., регистрационный номер 19682); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПин 

2.4.4.1251-03 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России        

27 мая 2003 г., регистрационный № 4594); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676); 

• Письмо от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г.             

№ 03-296 «Об организации   внеурочной деятельности при введении Федерального государ-

ственного стандарта общего образования». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких фор-

мах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в фор-

мах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность пони-

мается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправ-

лении и общественно полезной деятельности.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и  профессио-

нального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 

системе мировой и отечественной культур.  Программа педагогически целесообразна, так 

как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным ви-

дам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид вне-

классной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обо-

гащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в сво-

ей совокупности даёт большой воспитательный эффект.   

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на челове-

ка играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руко-

водствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы вос-

питания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жиз-

ни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максималь-

ного содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, об-

ладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения 

и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

• самостоятельного общественного действия. 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения ос-

новных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответ-

ствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, обще-

ственные и государственные потребности. Типологически образовательные результаты 

представлены следующим образом: 

• предметные; 

• метапредметные; 

• личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках от-

дельного учебного предмета, – знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обу-
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чающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в ре-

альных жизненных ситуациях».  Личностные результаты должны отразиться в сформиро-

ванности системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образо-

вательных отношений, самой образовательной деятельности и ее результатам.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значи-

тельное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций, профориентацию.   

1. Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосо-

знанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребно-

стей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей.  

2. 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  сов-

местно  с коллективами организаций внешкольного воспитания, учреждений культуры, физ-

культуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

- выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к различ-

ным 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 обучающихся.  

Принципы программы: 

• Включение учащихся в активную деятельность.  

• Доступность и наглядность.  

• Связь теории с практикой.  

• Учёт возрастных особенностей.  

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

Направления внеурочной деятельности (по направлениям развития личности) 

• Спортивно-оздоровительное  

• Духовно-нравственное  

• Социальное  

• Общеинтеллектуальное  

• Общекультурное  

Общешкольные дела по программе  воспитательной  системы будут  включены  в  об-

щую годовую циклограмму и явятся компонентом  внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и  участие  в  общешкольном  мероприятии  позволят  ребенку  овладевать  универ-
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сальными способами  деятельности  (компетенциями)  и  демонстрировать  уровень их раз-

вития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной ос-

нове, в соответствии с интересами и склонностями. 
 

Направление деятельности Реализация Кол-во 

часов 

в неделю Спортивно-оздоровительное ОДО «Танцевальный ансамбль «Штрих-код» 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоро-

вья», подвижных игр, «Весёлых  

стартов», внутришкольных  спортивных соревно-

ваний, участие в районных и городских спортив-

ных соревнованиях.  

Применение на уроках игровых моментов, физ-

культминуток, динамических пауз.  

Проведение бесед по охране здоровья, курсы 

 «Разговор о правильном питании», «Культура 

здоровья»  

4,5 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

Духовно-нравственное ОДО «Театральная студия Вдохновение» 

Проведение тематических классных часов по эс-

тетике внешнего вида ученика,  культуре поведе-

ния и речи;  

Участие в конкурсах, выставках детского творче-

ства эстетического цикла на  

уровне школы, района, города, области.  

4,5 

1 

Социальное  Конкурсы, деловые и ролевые игры и др 1 

Общеинтеллектуальное  Проектная деятельность, исследовательская и по-

исковая работа, тематические  

классные часы; конкурсы рисунков. 

1 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное  ОДО «Музей «История школы» 

Библиотечные уроки; экскурсии, проведение 

классных часов данной тематики,  

посещение театров и выставок  

1 

1 

 

Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют:  
• Педагоги дополнительного образования 

• Классные руководители 

• Воспитатели группы продленного дня 

• Вожатые 

 Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся 
• Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей. 
• Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации 

его интересов.  
• Творческая самореализация детей. 

• Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности. 

• Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка. 

• Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы. 

• Формирование единого воспитывающего пространства. 

• Развитие ученического самоуправления на всех уровнях. 

• Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска 

во внеурочную деятельность школы. 
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•Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различно-

го уровня. 
• Использование потенциала открытого образовательного пространства.  
• Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время:  
 Планируемые личностные результаты: 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

- принятие образа «хорошего ученика»;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни;  

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность сле-

довать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского об-

щества.  

Формы оценки 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентиро-

ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,  мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 
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• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации  обу-

чающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-

ми  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Достижения учащихся 

Мероприятие Результат, участник, учитель 

  Школьная  НПК Участники- 13 человек 

Победители: 

Дьяченко  Максим, 

Зырянова  Татьяна 

(рук.Иванова Л.Г.) 

Ченьков  Кирилл 

(рук.Пушкарева Е.С.)  

Районная  НПК  

«Хочу  стать  академиком» 

Победители: 
Зырянова  Татьяна (победитель в  номинации) 

(рук.Иванова Л.Г.) 

Ченьков  Кирилл 

(рук.Пушкарева Е.С.) 

Городская  НПК 

«Хочу стать академиком» 

Победители  в  номинациях: 

Ченьков  Кирилл 

(рук.Пушкарева Е.С.) 

Районный  конкурс 

«Мы  выбираем  будущее» 

Победители: 

Турутин  Михаил, 

Нестерова  Даша, 

Изместьев  Влад 

(рук.Иванова Л.Г.) 

Жукова  Дарья, 

Стародубцев Максим, 

Шуляева  Кристина, 

Тимофеев  Артемий 

(рук.Черникова С.Б.) 

Городской  конкурс 

«Мы  выбираем  будущее» 

Победитель: 

Нестерова  Даша 

(рук.Иванова Л.Г.) 

Районный  конкурс 

«Екатеринбург  2020 глазами  детей» 

Победитель: 

Павчинский  Михаил 

Збуржинская  Варвара 

(рук.Иванова Л.Г.) 

Районный  конкурс 

«Елочная игрушка – 2013» 

Победитель: 

Сорокина  Василина 

Всероссийский  творческий  конкурс  

«АРТ-талант» 

Победитель: 

Брюханова  Ирина 

(руководитель  Кельбас Е.А.) 
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Районная  военно – спортивная  игра 

«Экспедиция  Память» 

Команда  4-А 

(рук.Кулакова М.Ю.) 

Районная  олимпиада  «Юный эрудит – 

2013» 

Участники - 22 человека 

Победитель: 

Буй Алина   

(рук.Иванова Л.Г.) 

«Русский медвежонок- языкознание  

для  всех» 

 194 человека 

«Кенгуру- математика  для  всех» 

 

Участники- 313 человек 

Победитель: 

Жукова  Дарья 

(рук.Черникова С,Б.) 

«Эрудит - марафон» 531 человек 

Городские Гео-экологические  соревно-

вания «Тропами  Уральских  рудознат-

цев» 

Победитель: 

Команда 4 – А 

(рук.Кулакова М.Ю.) 
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4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 
 

Базовые  ценности: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тельные  

задачи 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный ИДЕАЛ» 

качества личности 

(цель) 

МОУ СОШ 

№67 

Урочная 

 
Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учёба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  творче-

ского поведения 

Культурные практи-

ки 

- участие в куль-

турном событии 

Представители 
властей 

 

СМИ 

 

Произведения куль-

туры 

Общественные 
организации  

(в т.ч. религиозные) 

Круг общения (друзья, 
соседи, транспорт, ма-

газины и т.п.) 

 

Семья 

 

КРАСОТА 

спасет мир 

 

ПРИРОДА 

–наш дом 

 
ЗДОРОВЬЕ  

ТРУД  для  

себя  и  дру-

гих 

 

 

СТРАНА 

граждан 

(Солидарность 

Патриотизм 

Культура) 

 

 

ДОБРО 

Человек  Семья 

 

 

 

Внешкольная 

 Опыт  граждан-

ского поведения 

Социальные  практики 

Решение общественно 

значимой задачи (или 

её модели) 

 

Внеклассная 

 

 

 

 



119 

 

1. Цели и задачи 

Цель: развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нрав-

ственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общече-

ловеческие и национальные ценности. 

Задачи: 

• Воспитание  гуманности, честности, чуткости, душевной щедрости, скромности, фор-

мирование  гуманного  отношения  к  окружающему  миру. 

• Воспитание  общественной  активности,  гражданственности  и  патриотизма,  уваже-

ния  к  правам  и  обязанностям  человека, толерантности. 

• Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду, жизни. 

• Воспитание  ценностного  отношения  к  здоровому  образу  жизни,  теоретическая  и  

практическая  подготовка  учащихся  к  организации  собственного  здорового  образа  жиз-

ни,  создание  условий  для  участия  в  спортивно – массовых  мероприятий. 

• Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде,  формирова-

ние  целостной,  научно-обоснованной  картины  мира,  развитие  познавательных  способно-

стей. 

• Воспитание  чувства  прекрасного,  приобщение  к  мировым  достижениям  культуры,  

эмоциональное  развитие  детей,   развитие  способностей  и  талантов.   

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника:  

Качества личности 

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Внимательный и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творческий  и инициативный 

Любознательный и критично мыслящий 

Смелый и решительный  

Патриотичный и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Любознательный и эрудированный 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Толерантный и гуманный 

Направления воспитания: 

1. Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать по-

зитивные поступки, в том числе речевые  

2. Гражданско-патриотическое воспитание   

3. Воспитание трудолюбия, способности к познанию   

4. Воспитание здорового образа жизни   

5. Экологическое воспитание  

6. Эстетическое воспитание  

 Задачи  по направлениям воспитательной работы:  

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕ-

ВЫЕ 

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость догова-

риваться друг с другом, взаимодействовать  



120 

 

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Уважение  к  родителям  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Патриотизм  
Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

– и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьёй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных 

людей)  

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах 

(вера, религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  

Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ 

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлённость и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   
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Здоровый образ жизни  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

2. Содержание воспитательной работы   
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учеб-

ной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей  обеспечивает-

ся активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодей-

ствия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками 

в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскур-

сиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное со-

знательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).  

4) Работа с родителями – выстраивание с родителями партнёрских отношений. 

.Договор. Участие  родителей в жизни класса, школы. Совместные добрые дела  на основе 

добровольного участия родителей. Педагогическое просвещение родителей.  

5) Взаимодействие школы с культурными и общественными организациями – со-

трудничество с центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для 

проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой каких-

либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя родо-

словная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

Мероприятия   

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)  

Урочная деятельность  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным лини-

ям развития в разных предметах . 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасно-

го; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие вни-

мания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек 

– человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравствен-

ность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, куль-

тура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь 

слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и ам-
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бициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровен-

но дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Ко-

гда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не об-

манывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.)* ; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречи-

вые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. ;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в по-

словицах моего народа» и т.п. ;  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традици-

онных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями ; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечис-

ленные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения 

моральных дилемм . 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые прави-

ла я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

 Внешкольная деятельность  
Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отно-

шений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Урочная деятельность  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным лини-

ям развития в разных предметах. 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права 

и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её при-

роде, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения 

народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях :   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным еди-

ным для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к ком-

промиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и под-
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держки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

под-держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориен-

тированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать 

для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», 

«Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в 

мире друг с другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы граж-

данского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной 

войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в 

музеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Оте-

чество», «Детский рисунок против войны» и т.п.;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гор-

диться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, граждан-

ской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов ; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые пра-

вила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных бо-

гатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных празд-

ников, фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государ-

ственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ  

Урочная деятельность  
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными професси-

ями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей . 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда пи-

сателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в учебной деятельности. 
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Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и 

мира ;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных».  

Внешкольная деятельность  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близ-

ких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после 

еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добро-

вольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производ-

ственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных). 

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Урочная деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым обра-

зом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепле-

ния здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («сло-

вом может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в учебной деятельности (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в учебной деятель-

ности; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оце-

нивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрес-

сивной, не стрессовой среде.  

Внеурочная деятельность 
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Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вред-

ные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными иг-

рами, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепля-

ющим или губящим здоровье ;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путе-

шественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в слож-

ной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявля-

ющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отды-

ха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на све-

жем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Урочная деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотно-

шений человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства че-

ловека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отно-

шениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отра-

жённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в учебной деятельности (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебной деятельности: выключение ненужно-

го электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопуте-

шествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного 

края, страны, мира (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш му-

сор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 
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– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Внешкольная деятельность 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой приро-

де;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц 

и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отно-

шение к природе».  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Урочная деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира . 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и му-

зыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: 

«так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова 

и  внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в ходе учебной 

деятельности:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, сня-

тия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлек-

сией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художест-венных обра-

зах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы от-

личаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разру-

шение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного 

языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

 Внешкольная деятельность  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  
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– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при вы-

боре поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуация-

ми. 

3. Планируемые  результаты духовно-нравственного воспитания.  
Результат – это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или 

идей. Это принятие может произойти:  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие 

некой духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой 

личности.  
В  соответствии  с  Федеральным государственным образовательным стандартом до-

пускается только неперсонифицированная диагностика личностных результатов (Оце-

нивается   «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!) 

Принятие духовных ценностей  поддаётся проверке с помощью письменных (не подпи-

сываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п.  

Принятие духовных ценностей оценивается в ходе наблюдения, рефлексии по резуль-

татам конкретного поведения. Соблюдаются  следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им 

(по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения 

за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Результаты  по  направлениям 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «россий-

скую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, со-

блюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимо-понимание, 

доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п. 

(в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе 

– отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих 

друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и об-
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щества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, по-

павшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», прави-

ла этикета) в школе и общественных местах. 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К 

ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ 

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судь-

бе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеж-

дений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой нацио-

нальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступ-

ков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несо-

блюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к за-

щитникам Родины, ветеранам.    

ВОСПИТАНИЕ  ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ  К  ПОЗНАНИЮ  

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и обра-

зования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  
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– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям дея-

тельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в вы-

полнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья чело-

века и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом 

и т.п.).  

ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушаю-

щих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли че-

ловека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распреде-

ление мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО  

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях че-

ловека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстети-

ческий идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры Рос-

сии и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 
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фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

 Партнеры 

1) Работа с родителями   
Выстраивание с родителями партнёрских отношений. Основание: договор. Участие  

родителей в жизни класса, школы. Совместные добрые дела  на основе добровольного уча-

стия родителей. Педагогическое просвещение родителей.  

2) Взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 

Сотрудничество с центрами «Галактика» и  «Диалог», домами творчества, клубами, 

воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии 

могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. 

Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

 
Антикоррупционное воспитание в рамках формирования 

реализации программы внеурочной деятельности 
 
 
Воспитательные задачи 

 

- формирование навыков совместного поддержания порядка в коллективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного решения типовых ситуаций бытового 

характера; 

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, общества и государ-

ства; 

- развитие общественной активности, направленной на предотвращение и пресечение кор-

рупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и гражданина; 

- формирование развитого бытового правосознания, создание условий для повышения уров-

ня правовой культуры; 

- развитие стремления к поиску правомерных форм взаимодействия с гражданами, структу-

рами гражданского общества и органами государственной власти в рамках типовых ситуа-

ций; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, исключающих возможность коррупци-

онного поведения; 

- усвоение базовых знаний о мерах юридической ответственности, предусмотренных за со-

вершение коррупционных правонарушений, и о неотвратимости наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за совершение коррупционных действий, 

наносящих ущерб общественным отношениям; 

- усвоение знаний о безусловной общественной опасности коррупционных представлений, 

развенчание ложных стереотипов о "пользе" коррупции; 

- формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных органов 
 
Ключевые мероприятия 

- выполнение творческих заданий по дисциплинам; 
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- проведение тематических классных часов; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и местного самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов и т.п.; 

- проведение бесед с представителями правоохранительных органов, юридического сообще-

ства, депутатами представительных органов государственной власти и местного самоуправ-

ления; 

- проведение тематических конкурсов; 

- проведение тематических бесед с обучающимися ("Что такое коррупция?", "Какой вред 

наносит коррупция?" и т.п.; 

- обсуждение публикаций в средствах массовой информации, связанных с 

противодействием коррупции; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам России (День 

российского парламентаризма, День Конституции), праздничным дням (День 

России) и иным соответствующим датам (День сотрудника органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, День юриста и пр.) 

- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических исследований. 

 

Планируемые   результаты 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и их 

последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного 

поведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной политики государства, 

формирование позитивного отношения к антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами государственной 

власти, содержащих в себе предпосылки для коррупционных проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов 

интересов, возникающих в рамках взаимодействия с представителями органов государствен-

ной власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на борьбу с 

коррупцией. 
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5. Программа формирования экологической культуры,   

здорового и безопасного образа жизни 
 

Цель: формирование знаний, установок, ценностных ориентиров и норм поведения,  

обеспечивающих сохранение  и  укрепление физического  и  психологического  здоровья  как  

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательной  про-

граммы начального общего образования. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о позитивных  факторах  влияющих  на  здоровье. 

2. Научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков.  Поведения,  позво-

ляющих  сохранять  и  укреплять  здоровье. 

3. Научить выполнять правила личной гигиены. 

4. Сформировать представление о правильном и здоровом питании. 

5. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха,  двигательной  активности, научить ребенка составлять, анализировать  и  контролиро-

вать свой режим дня. 

6. Дать представление с учетом принципа  информационной безопасности  о  негатив-

ных  факторах риска здоровью детей, осуществовании и причинах  зависимостей  от  табака,  

алкоголя. Наркотиков и других психоактивных веществ, их  пагубном  влиянии  на  здоровье. 

7. Обучить элементарным навыкам  эмоциональной  разгрузки (релаксации). 

8. Сформировать представление об основных  компонентах  культуры  здоровья  и  здо-

рового  образа  жизни. 

9. Познакомить с формами  взаимодействия  человека  с  природой. 10.дать  представ-

ление  о  потребностях   людей (детей)  как  живых  существ  и  вытекающие  отсюда  требо-

вания  к  окружающей  среде.  Сформировать  готовность  участвовать  в  практических  де-

лах  по  поддержанию  хороших условий. 

Пояснительная  записка 
Здоровье детского населения страны представляет собой интегральный показатель, ре-

зультирующий влияние генетических задатков, социальных, культурных, экологических, ме-

дицинских и других факторов, то есть является комплексным результатом сложного взаимо-

действия человека с природой и обществом. Состояние здоровья – характеристика роста и 

развития ребенка, которая во многом определяется условиями его жизни. Специалисты счи-

тают, что 20-40 % негативных влияний, ухудшающих здоровье детей, связано со школой, с 

некомфортными условиями образовательного процесса. Это означает, что в школе должны 

быть созданы педагогические условия, максимально эффективно обеспечивающие не только 

умственные, нравственные, индивидуальные качества личности, но и его физическое и пси-

хическое здоровье. В этой связи нами разработана модель системной комплексной работы по 

сохранению и укреплению здоровья в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность.  

Оценка направленности и деятельности по охране и укреплению здоровья,  воспитанию  

экологической  культуры будет проводиться по пяти критериальным блокам:  

• Питание. 

• Организация здоровьесберегающей образовательной деятельности. 

• Физкультурно-оздоровительная работа. 

• Просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование экологиче-

ской  культуры,   ценности здоровья и здорового образа жизни. 

• Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 

Содержание видов  здоровьесберегающей деятельности: 

Питание. Горячее питание. Обустройство столовой. 

Организация здоровьесберегающей образовательной деятельности.  
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Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) обучающихся на всех этапах обучения. 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. 

Введение инноваций в образовательную деятельность только под контролем специали-

стов. 

Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения 

(компьютер, аудио-визуальные средства). 

 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера в начальной школе. 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Работа с учащимися всех групп здоровья, в том числе, с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ). 

Работа групп корригирующей гимнастики. 

Час активных движений («час здоровья») . 

Динамические перемены, физкультминутки на уроках. 

Спортивные секции. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия (например, День здоровья – 1 раз в чет-

верть). 

Просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование  экологиче-

ской  культуры,  ценности здоровья и здорового образа жизни. 

С учащимися: 

Включение в систему работы организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, образовательных программ, направленных на формирование экологической  

культуры,  ценности здоровья и здорового образа жизни, 

Лекции (лектории), беседы  по  формам  взаимодействия  человека  с  природой, о  жи-

вой  и  неживой  природе.  О  потребностях  людей (детей)  в  чистой  воде,  свежем  воздухе, 

чистоте  и  красоте  окружающей  среды консультации по проблемам сохранения и укрепле-

ния здоровья, профилактики вредных привычек, 

Проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников. 

Создание общественного совета по здоровью (включает представителей администра-

ции, учащихся старших классов, родителей). 

С педагогами, специалистами и  родителями: 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье и т.п. 

Приобретение  необходимой научно-методической литературы. 

Привлечение  педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, экскурсий,  походов; благоустройству  территории (высадка  

деревьев,  цветов,  уход  за  растениями),  проведение  праздников,  конкурсов  («День  здо-

ровья»,  «Праздник   птиц», «Конкурс  на  лучшую  кормушку»,  «Конкурс  на  лучшую  

клумбу»; занятий по профилактике вредных привычек и т.д. 

Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 

Использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, 

не требующих постоянного наблюдения врача. 

Анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья школьников, до-

ступность сведений для каждого педагога. 

Анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их обсужде-

нием с педагогами, родителями, ведение карты здоровья (школы). 

Создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помо-

щи детям со школьными проблемами. 

Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по со-
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хранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 
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I. Питание учащихся 

№ 
Мероприя-

тия 

Исполнители / время 

Органи-

зация 

Время Реали-

зация 

Вре

мя 

Кон-

троль 

Время Анализ Вре-

мя 

 

1 

 

Горячее  

питание 

 

А, 

КР, 

Диспет-

чер по 

питанию 

 

 

В те-

чение 

уч. 

года 

 

 

УВП 

 

 

В 

тече

че-

ние 

уч. 

года 

 

 

1) Коми-

тет по 

питанию  

(А, Р, 

КР, УП) 

2) Мед. 

работник 

 

 

1) в те-

чение 

года 

2) еже-

дневно 

 

А, 

Коми-

тет по 

пита-

нию 

 

 

1 раз 

в 

пол-

дуго-

го-

дие 

2 

Обустрой-

ство столо-

вой 

А, 

Зам. дир. 

по АХЧ, 

Зам. дир. 

по ВВР 

Школь-

ный со-

вет 

В те-

чение 

уч. 

года 

УВП 

У 5-11 

кл. 

В 

тече

че-

ние 

уч. 

года 

А, 

Зам. дир 

по ВВР 

Зам. дир. 

по АХЧ 

Школь-

ный со-

вет 

1 раз в 

полуго-

дие 

А, 

Зам. 

дир. по 

ВР, 

Зам. 

дир. по 

АХЧ, 

Школь

ный 

совет 

1 раз 

в год 

3 
Диетиче-

ские столы 

А, 

Мед. ра-

ботник 

В те-

чение 

уч. 

года 

УВП 

В 

тече

че-

ние 

уч. 

года 

А, 

Комитет 

по пита-

нию 

1 раз в 

год 

А, 

Мед. 

работ-

ник, 

УВП 

1 раз 

в год 
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II. Организация здоровьесберегающей образовательной деятельности 

№ 
Мероприя-

тия 

Исполнители / время 

Органи-

зация 

Вре-

мя 

Реали-

зация 

Вре-

мя 

Кон-

троль 

Время Ана

лиз 

Время 

1 

Соблюдение 

гигиениче-

ских норм и 

требований 

к организа-

ции и объе-

му учебной 

и внеучеб-

ной нагруз-

ки (домаш-

ние задания) 

обучающих-

ся на всех 

этапах обу-

чения. 

 

А 

В 

тече-

че-

ние 

года 

УП, 

У, 

Р, 

КР 

В 

тече-

че-

ние 

года 

А 
2 раза в 

четверть 

А, 

УП, 

КР 

2 раз в 

год 

2 

Организация 

учебных за-

нятий  с ис-

пользовани-

ем методов и 

методик 

обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможно-

стям и осо-

бенностям 

обучающих-

ся 

А, УП 

В 

тече-

че-

ние 

года 

УП 

В 

тече-

че-

ние 

года 

А: за-

вучи  

по 

УВР 

В течение 

года 

А, 

УП 

В те-

чение 

года 

3 

Использова-

ние техниче-

ских средств 

обучения 

(компьютер, 

аудио-

визуальные 

средства) с 

соблюдени-

ем всех тре-

бований 

А, УП 

В 

тече-

че-

ние 

года 

УП, 

КР 

В 

тече-

че-

ние 

года 

А 

Система-

тически на 

уроках с 

использо-

ванием 

аудио- и 

ИКТ 

А, 

УП 

1 раз в 

полу-

годие 

4 

Уроки физи-

ческой куль-

туры и заня-

тия активно-

двигатель-

ного харак-

тера в 

начальной 

А, У 

физ-ры 

В 

тече-

че-

ние 

года 

У физ-

ры 

В 

тече-

че-

ние 

года 

А, 

Мед. 

работ-

бот-

ник 

В течение 

года 

А,  

У 

физ-

ры, 

Мед. 

раб. 

1 раз в 

полу-

годие 
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школе. 

5 

Индивидуа-

лизация 

обучения 

(учет инди-

видуальных 

особенно-

стей разви-

тия), работа 

по индиви-

дуальным 

программам 

в старших 

классах. 

А, УП, 

КР, 

Р 

В 

тече-

че-

ние 

года 

УП, 

КР 

В 

тече-

че-

ние 

года 

А, 

 

В течение 

года 

А, 

УП, 

КР 

1 раз в 

полу-

годие 

 

III. Физкультурно-оздоровительная работа 

№ Мероприятия 

Исполнители / время 

Орга-

низация 

Время Реали-

зация 

Время Кон-

троль 

Время Ана-

лиз 

Время 

1 

Организация 

занятий с 

учащимися 

всех групп 

здоровья, в 

том числе, с 

отнесенными 

по состоянию 

здоровья к 

специальной 

медицинской 

группе (СМГ) 

А, 

У физ-

ры, 

Мед. 

работ-

ник 

В тече-

ние го-

да 

У физ-

ры 

В те-

чение 

года 

А, 

Мед. 

работ

бот-

ник 

1 раз в 

чет-

верть 

А, 

Мед. 

работ

бот-

ник, 

У 

физ-

ры 

1 раз в 

полу-

годие 

2 

Работа групп 

корригирую-

щей гимна-

стики 

А, 

Мед. 

работ-

ник 

 

В тече-

ние го-

да 

У физ-

ры 

В те-

чение 

года 

А, 

Мед. 

работ

бот-

ник 

1 раз в 

чет-

верть 

А, 

Мед. 

работ

бот-

ник, 

У 

физ-

ры 

1 раз в 

полу-

годие 

3 

Час активных 

движений 

(«час здоро-

вья»)  

А, 

КР, 

УНК 

В тече-

ние го-

да 

УНК 

В те-

чение 

года 

А, 

УНК 

1 раз в 

чет-

верть 

А, 

УНК 

1 раз в 

полу-

годие 

4 

Динамиче-

ские переме-

ны, физкуль-

тминутки на 

уроках. 

А, 

УНК, 

УП, 

КР 

В тече-

ние го-

да 

(еже-

дневно) 

УП, 

УНК, 

КР 

Еже-

дневно 
А 

1 раз в 

чет-

верть 

А, 

УП, 

УНК, 

КР 

1 раз в 

полу-

годие 
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5 

Спортивные 

секции 

 (в т.ч. ту-

ризм) 

 

А, 

У физ-

ры, 

 

В тече-

ние го-

да 

У физ-

ры,  

УП 

В те-

чение 

года 

А, 

Мед. 

работ

бот-

ник 

1 раз в 

полу-

годие 

А, 

Мед. 

работ

бот-

ник, 

У 

физ-

ры, 

УП 

1 раз в 

год 

6 

Спортивно-

оздорови-

тельные ме-

роприятия  

А, 

У физ-

ры, 

КР 

 

В тече-

ние го-

да 

У физ-

ры, 

КР 

В те-

чение 

года 

А,  

Мед. 

работ

бот-

ник 

1 раз в 

год 

А, 

Мед. 

работ

бот-

ник, 

У 

физ-

ры, 

КР 

1 раз в 

год 

7 

Дифференци-

рованный  

подход к 

определению 

нагрузок 

школьников 

на урока фи-

зической 

культуры с 

учетом спо-

собности вы-

полнять их. 

А, 

У физ-

ры, 

 

В тече-

ние го-

да 

У физ-

ры 

Каж-

дый 

урок 

А, 

Мед. 

работ

бот-

ник 

1 раз в 

чет-

верть 

А, 

Мед. 

работ

бот-

ник, 

У 

физ-

ры, 

КР 

1 раз в 

полу-

годие 
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IV. Просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни.                        

 С  учащимися 

№ 
Мероприя-

тия 

Исполнители / время 

Органи-

зация 

Вре-

мя 

Реализа-

ция 

Вре-

мя 

Кон-

троль 

Вре-

мя 

Анализ Вр

емя 

1 

Включение 

образова-

тельных 

программ, 

направлен-

ных на фор-

мирование 

эколо-

гической  

культуры, 

культуры 

здоровья и 

ЗОЖ  

А, У  

 

В те-

че-

ние 

года 

У, МР 

В те-

че-

ние 

года 

А, У 

биологии 

и эколо-

гии (мо-

нито-

ринг) 

1 раз 

в чет-

верть 

А, МР, 

У био-

логии и 

эколо-

гии 

1 

раз 

в 

год 

2 

Лекции, бе-

седы, кон-

сультации 

по пробле-

мам сохра-

нения и 

укрепления 

здоровья, 

профилак-

тика вред-

ных привы-

чек,воспитан

ия  экологи-

ческой  

культуры 

А, КР, У 

есте-

ственно- 

научного 

цикла 

В те-

че-

ние 

года 

У био-

логии, 

эколо-

гии, хи-

мии, гео-

графии, 

физики, 

физ-ры, 

КР, МР, 

зам. ди-

ректора 

по пра-

вовому 

регули-

рованию 

В те-

че-

ние 

года 

А, зам. 

директо-

ра по 

правово-

му регу-

лирова-

нию. 

1 раз 

в по-

луго-

дие 

А, МР, 

У ЕНЦ 

и физ-

ры, КР 

1 

раз 

в 

год 

3 

«День здо-

ровья», кон-

курсы, 

праздники 

А, КР, 

зам. ди-

ректора 

по ВВР, 

учителя-

предмет-

ники 

В те-

че-

ние 

года 

(но 

не 

реже 

1 ра-

за в 

чет-

верть

) 

Учите-

ля-

пред-

метники, 

КР, зам. 

директо-

ра по 

ВВР 

В те-

че-

ние 

года 

(1 раз 

в 

чет-

верть

) 

А 

1 раз 

в по-

луго-

дие 

А, зам. 

дирек-

тора по 

ВВР, 

КР, 

учите-

ля-

пред-

метни-

ки 

1 

раз 

в 

год 

4 

Обществен-

ный совет по 

здоровью 

А, РК, 

педаго-

гический 

коллек-

тив 

В те-

че-

ние 

года 

А, уча-

щиеся 

старших 

классов, 

родите-

ли, УП, 

В те-

че-

ние 

года 

А 
1 раз 

в год 

А, РК, 

учащи-

еся 

стар-

ших 

клас-

1 

раз 

в 

год 
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МР. сов, 

УП, 

МР 

IV. Просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование   цен-

ности здоровья и здорового образа жизни.        

 С  педагогами, специалистами и родителями 

№ 
Меропри-

ятия 

Исполнители / время 

Органи-

зация 

Вре

мя 

Реализа-

ция 

Вре

мя 

Кон-

троль 

Время Анализ Вре

мя 

1 

Лекции, 

семина-

ры, кон-

сульта-

ции, кур-

сы по 

различ-

ным во-

просам 

роста и 

развития 

ребенка, 

его здо-

ровья, 

факторов 

положи-

тельно и 

отрица-

тельно 

влияю-

щих на 

здоровье 

и т.п.  

А, КР, 

УП, МР 

В 

тече-

ние 

года 

А, КР, 

УП, МР, 

Р 

В 

тече-

ние 

года 

(не 

реже 

1 ра-

за в 

ме-

сяц) 

А 

1 раз в 

полу-

годие 

А, КР, 

УП, МР, 

Р 

1 

раз 

в 

год 

2 

Приобре-

тение не-

обходи-

мой 

научно-

методи-

ческой 

литерату-

ры 

А, биб-

лиоте-

карь 

В 

тече-

ние 

года 

А, биб-

лиоте-

карь 

В 

тече-

ние 

года 

А 
1 раз в 

год 

А, биб-

лиоте-

карь, УП, 

КР 

1 

раз 

в 

год 

3 

Привле-

чение пе-

дагогов и 

родителей 

к сов-

местной 

работе по 

проведе-

А, УП, 

КР, зам. 

директо-

ра по 

ВВР, РК 

В 

тече-

ние 

года 

А, УП, 

КР, зам. 

директо-

ра по 

ВВР,  РК 

В 

тече-

ние 

года 

А, 

зам. 

дирек-

тора 

по 

ВВР, 

РК 

1 раз в 

год 

А, КР, 

УП, РК, 

зам. ди-

ректора 

по ВВР 

1 

раз 

в 

год 
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нию 

спортив-

ных ме-

роприя-

тий, дней 

здоровья, 

праздни-

ков,  за-

нятий по 

профи-

лактике 

вредных 

привычек 

и т.п. 

 

 

Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 

№ Мероприятия 

Исполнители / время 

Органи-

зация 

Время Реализа-

ция 

Время Кон-

троль 

Время Ана-

лиз 

Вре-

мя 

1 

Использование 

рекомендованных 

и утвержденных 

методов профи-

лактики заболева-

ний, не требую-

щих постоянного 

наблюдения врача. 

А, УП, 

КР 

В те-

чение 

года 

УП, КР 

В те-

чение 

 года 

А 

1 раз в 

чет-

верть 

А, УП, 

КР 

1 раз 

в год 

2 

Педсоветы  о со-

стоянии здоровья 

школьников, до-

ступность сведе-

ний для каждого 

педагога. 

А, МР, 

КР 

В те-

чение 

года 

А, КР, 

УП, МР 

В те-

чение 

 года 

А 

1 раз в 

полу-

годие 

А, КР, 

УП, 

МР 

1 раз 

в по-

луго-

дие 

3 

Динамические 

наблюдения за со-

стоянием здоро-

вья,  ведение кар-

ты здоровья (шко-

лы). 

А, МР 

В те-

чение 

года  

КР, МР, 

родите-

ли 

В те-

чение 

 года 

 

А, 

МР 

1 раз в 

год 

А, КР, 

МР, 

роди-

тели 

1 раз 

в год 

4 

Создание системы 

комплексной пе-

дагогической, 

психологической 

и социальной по-

мощи детям со 

школьными про-

блемами 

А 

В те-

чение 

года 

А, КР 

В те-

чение 

 года 

А 
1 раз в 

год 

А, КР, 

УП 

1 раз 

в год 
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5 

Привлечение ме-

дицинских работ-

ников к реализа-

ции всех компо-

нентов работы по 

сохранению и 

укреплению здо-

ровья школьников, 

просвещению пе-

дагогов и родите-

лей. 

А, МР 

В те-

чение 

года 

А, МР 

В те-

чение 

года 

А 
1 раз в 

год 

А, МР, 

УП, 

КР, 

роди-

тели 

1 раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

6. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная  записка 
Программа  направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья
*1

 и оказание по-

мощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-

требностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, и освоение ими основной образова-

тельной программы  начального  общего образования; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образо-

вания, корректировку коррекционных мероприятий; 

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, исполь-

зование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
1
 в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социаль-

ную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-
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ференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-

тельном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с исполь-

зованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут сте-

пень 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 каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности*2; 

•  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

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 физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора  организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

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. 

• 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 образовательных 

отношений. 

• 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-
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тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра-

зования, организацию, осуществляющую образовательную деятельность, защищать за-

конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (закон-

ными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность (классы, группы). 

Направления коррекционной работы 

1. Диагностическая 

работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, проведение их 

комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-

медико-педагогической по-

мощи в условиях организа-

ции, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

— своевременное выявление де-

тей, нуждающихся в специализиро-

ванной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребы-

вания ребёнка в ) диагностику откло-

нений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов 

разного профиля; 

— определение уровня актуально-

го и зоны ближайшего развития  обу-

чающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья, выявление его ре-

зервных возможностей; 

— изучение развития эмоцио-

нально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспи-

тания ребёнка; 

— изучение адаптивных возмож-

ностей и уровня социализации ребён-

ка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекци-

онно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-

развивающая рабо-

та 

Обеспечивает своевремен-

ную специализированную 

помощь в освоении содер-

жания образования и кор-

рекцию недостатков в физи-

ческом и (или) психическом 

развитии детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья в условиях организа-

ции, осуществляющей обра-

зовательную деятельность; 

способствует формирова-

нию универсальных учеб-

ных действий у обучающих-

— выбор оптимальных для разви-

тия ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приё-

мов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потреб-

ностями; 

— организацию и проведение спе-

циалистами индивидуальных и груп-

повых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоле-

ния нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

— системное воздействие на 
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ся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, ком-

муникативных) 

учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике в образователь-

ной деятельности, направленное на 

формирование универсальных учеб-

ных действий и коррекцию отклоне-

ний в развитии; 

— коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

— развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих об-

стоятельствах. 

3.Консультативная 

работа 

обеспечивает непрерыв-

ность специального сопро-

вождения детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и их семей по во-

просам реализации диффе-

ренцированных психолого-

педагогических условий 

обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социали-

зации обучающихся 

— выработку совместных обосно-

ванных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

— консультирование специали-

стами педагогов по выбору индиви-

дуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; 

— консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционного обу-

чения ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

4. Информацион-

но-

просветительская 

работа 

направлена на разъясни-

тельную деятельность по 

вопросам, связанным с осо-

бенностями образователь-

ной деятельности для дан-

ной категории детей, со 

всеми участниками образо-

вательных отношений обу-

чающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими не-

достатки в развитии), их ро-

дителями (законными пред-

ставителями), педагогиче-

скими работниками 

— различные формы просвети-

тельской деятельности (лекции, бесе-

ды, информационные стенды, печат-

ные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образова-

тельных отношений – обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педаго-

гическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образова-

тельной деятельности и сопровожде-

ния детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

— проведение тематических выступ-

лений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально типоло-

гических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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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 обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образова-

тельная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при спе-

циально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализа-

ции  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ осо-

бым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 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-

мальное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельно-

сти. 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, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психоло-

го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решает проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, которые предоставляют многопро-

фильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  МБУ  «Диалог»,   «Центр  поддержки  детства»,  ЦДТ  «Галак-

тика»,   СОК  «Локомотив – Изумруд»,   ДЮК  «Атлант» и  другие. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институ-

тами общества). Социальное партнёрство включает: 

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
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преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организа-

циями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специаль-

ных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содер-

жании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекци-

онных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диф-

ференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на инди-

видуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развиваю-

щимися 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
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь-

зование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ре-

сурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
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обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозна-

ченной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, коррек-

ции недостатков их физического и (или) психического развития  вводятся в штатное рас-

писание организации, осуществляющей образовательную деятельность, ставки педагоги-

ческих (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педа-

гоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей долж-

ности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа-

гогического коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для этого  обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) фи-

зического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и тех-

нологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среды  организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специ-

альные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных каби-

нетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицин-

ского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяй-

ственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис-

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Примечание. 

*1.Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья (ОВЗ) – дети,  состояние  здо-

ровья  которых  препятствует  освоению  образовательных  программ  общего  образова-

ния  вне  специальных  условий  обучения  и  воспитания,  т.е. это  дети – инвалиды  либо  

другие  дети  в  возрасте  до  18 лет,  не  признанные  в  установленном  порядке  детьми – 

инвалидами,  но  имеющие  временные  или  постоянные  отклонения  в  физическом  и 

(или)  психическом  развитии  и  нуждающиеся  в  создании  специальных  условий  обу-

чения  и  воспитания. 
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*2.Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  могут  иметь  разные  по  ха-

рактеру  и  степени  выраженности  нарушения  в  физическом  и  (или)  психическом  раз-

витии  в  диапазоне  от  временных  и  легко  устранимых  трудностей  до  постоянных  

отклонений,  требующих  адаптированной  к  их  возможностям  индивидуальной  про-

граммы  обучения  или  использования  специальных  образовательных  программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

III. Организационный раздел 

 

1.Учебный план начального общего образования 
 

Пояснительная  записка  

МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 с углубленным изучением от-

дельных предметов реализует: 

-общеобразовательную программу начального общего образования; 

-общеобразовательную программу начального общего образования, обеспечиваю-

щую дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся  по предметам: русский 

язык, математика. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающего-

ся, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учеб-

ной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-

контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни).  

Нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования составляет 4 года. Учащиеся 2,3,4 классов занимаются по 6-ти дневной 

учебной неделе, учащиеся 1 классов – по 5-ти дневной неделе. 

Учебный план в соответствии с базисным учебным планом начального общего обра-

зования состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных пред-

метов, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших це-

лей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений,  обеспечивает  ре-

ализацию  индивидуальных  потребностей и  интересов  обучающихся,  на  увеличение  

учебных  часов,  отводимых  на  изучение отдельных  учебных  предметов  обязательной  

части. 

Обучение  детей ведется  по  учебникам УМК  «Перспектива».     

В классах с углубленным изучением русского языка в  часть,  формируемую  участ-

никами  образовательных отношений введен курс «Предложение и текст». Уроки по  

углубленному изучению русского языка во 2-4 классах сочетают  в себе работу по разви-

тию речи с орфографической  и  пунктуационной работой.   Особенность  орфографиче-

ской  работы  состоит в том, что наряду с известными детям орфограммами рассматрива-

ются неизученные:  одинаково  пишущиеся  приставки  и  предлоги (на, по, за, под, и т.д.).  

Проводятся  графические  диктанты.   Это привлекает учеников к трудным случаям право-

писания, развивает орфографическую зоркость и навыки самоконтроля.   Для пунктуаци-

онного разбора отбираются конструкции, которые являются типичными и могут быть до-

ступны пониманию школьников. Лексические упражнения позволяют сосредоточить вни-

мание детей на семантике новых слов и оборотов, образно-выразительных средствах языка 

и обогатить их активный словарный запас.  В результате систематической работы, усвоив 
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признаки текста и правила его построения, дети приобретают навыки создания текста. При 

этом они строят высказывание осознанно, используя различные средства связи и различ-

ные синтаксические конструкции.  Дети  знакомятся  с  различными  видами  работ,  в  

процессе  выполнения  которых  строят  разные  виды  высказываний.  Одним  из  интерес-

ных  видов  работы  является  написание  эссе.  Именно  в  этом  жанре  наиболее  ярко  

проявляется  индивидуальность  ребенка.   

Во  2,3-х  классах  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных отноше-

ний,  введен  курс  «Риторика»,  с  целью  обучения  детей  умелой,  искусной  и  эффек-

тивной  речи. 

Курс «Математика» в центр внимания ставит развитие образного и логического 

мышления, познавательных  действий. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень    

подготовки школьников по математике, предусматриваемый государственными 

стандартами.   

Во  2-4 классах  с  углубленным изучением математики  в  часть,  формируемую  

участниками  образовательных отношений, введен курс «Наглядная геометрия». Курс  

геометрии  направлен  на  развитие логики, интуиции, образного мышления. Основной 

целью данного курса является целенаправленное формирование у учащихся таких прие-

мов умственной деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 

обобщение в процессе усвоения математического содержания.  Достижение  поставленной  

цели  курса  достигается  использованием  принципов  организации  деятельности  уча-

щихся  в  процессе  выполнения  учебных  геометрических  заданий: 

*приоритета  самостоятельной  деятельности  учащихся; 

*приоритета  практической  деятельности  учащихся; 

*установления  соответствия  между  формой  окружающих  предметов,  геометриче-

скими  моделями  и  их  графическими  изображениями; 

*продуктивного  повторения; 

*вариативности  учебных  заданий. 

В  основе  «Наглядной  геометрии»  лежат  следующие  дидактические  принципы: 

1. Принцип  деятельности; 

2. Принцип  целостного  представления  о  мире; 

3. Принцип  непрерывности; 

4. Принцип  минимакса; 

5. Принцип  психологической  комфортности; 

6. Принцип  вариативности; 

7. Принцип  творчества. 

Курсы «Технология», «Изобразительное искусство» (включают базовый компонент 

образования по технологии и искусству) ориентированы на развитие творческих способ-

ностей, эстетического вк уса,  формиров ание интегративного мышления.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах направлен на 

формирование гармоничной и инициативной личности, ответственного гражданина, ува-

жающего общечеловеческие ценности.   

Курс  «Музыка» формирует  музыкальную  культуру как неотъемлемую часть 

духовной культуры школьников. 

 Курс «Физическая культура» в начальной школе призван сформировать у младших 

школьников устойчивые интересы и потребности в бережном отношении к своему здоро-

вью, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни, качественном овладении двигательными навыками и умениями. В  первых 

классах   час  физической  культуры  используется  на  укрепление  здоровья,  развитие  

интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями  через  обучение  

подвижным  играм. 

Курс «Иностранный  язык (английский,  немецкий)» во 2-4 классах  направлен  на 

развитие у младших школьников способности  к межкультурной коммуникации, т.е. раз-
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витие у детей способности к общению на новом для них языке на элементарном уровне.  

Во 2-4 классах с целью формирования компьютерной грамотности и информацион-

ной культуры   в  часть,  формируемую  участниками  образовательных отношений, введен 

курс «Информатика  и  ИКТ».  

Таким образом, Учебный план МАОУ СОШ № 67 с  углубленным  изучением  от-

дельных  предметов  соответствует деятельности ОУ, направленной на предоставление 

качественных образовательных услуг в соответствии с  ФГОС НОО. Важнейшие  задачи  

образования  в  начальной  школе (формирование  предметных  и  универсальных  спосо-

бов  действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной  шко-

ле; воспитание умения учиться – способности  к самоорганизации с целью решения  учеб-

ных  задач;  индивидуальный  прогресс в основных сферах личностного  развития – эмо-

циональной,  познавательной, саморегуляции) реализуются в образовательной деятельно-

сти по всем предметам.  
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Начальное общее образование  

 

1 классы    

                    

Предметные  

области  

Учебные предметы 1 класс 
Количество часов 

 в неделю/год 

Обязательная  часть 

Филология Русский язык 5/165 

Литературное чтение 4/132 

Математика  и 

информатика 

Математика 4/132 

Обществознание  и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 

Искусство Музыка  1/33 

Изобразительное искусство 1/33 

Технология Технология                                    1/33 

Физическая культура Физическая культура 3/99 

ИТОГО  21/693 

Часть,  формируемая  участниками образовательных 

отношений 
- 

Максимально   допустимая нагрузка при  5-тидневной 

учебной неделе 
21/693 
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2 классы 

 

Предметные  

области  Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

2-А 

класс 

2-Б 

класс  

2-В 

класс 

2-Г 

класс 

Обязательная  часть    

Филология Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение. 4/136 4/136 4/136 4/136 

Иностранный  язык 

(английский, немец-

кий) 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика  и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание  и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное ис-

кусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология                                    1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 

 ИТОГО  23/782 23/782 23/782 23/782 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений 

 Математика  и 

информатика      

Наглядная  геометрия  

 
1/34 1/34 

 

Информатика и  ИКТ 1/34 1/34 1/34 1/34 

Филология     Риторика 1/34 1/34 1/34 1/34 

Предложение  и  текст 1/34  
 

1/34 

                    ИТОГО 3/102 3/102 3/102 3/102 

Максимально   допустимая нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе 26/884 26/884 26/884 26/884 
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3 классы 

 

Предметные  

области  Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

3-А 

класс 

3-Б 

класс  

3-В 

класс 

3-Г 

класс 

Обязательная  часть    

Филология Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение. 4/136 4/136 4/136 4/136 

Иностранный  язык 

(английский, немец-

кий) 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика  и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание  и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное ис-

кусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология                                    1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 

 ИТОГО  23/782 23/782 23/782 23/782 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений 

 Математика  и 

информатика      

Наглядная  геометрия  1/34 1/34  

Информатика и  ИКТ 1/34 1/34 1/34 1/34 

Филология     Риторика 1/34 1/34 1/34 1/34 

Предложение  и  текст 1/34   1/34 

                    ИТОГО 3/102 3/102 3/102 3/102 

Максимально   допустимая нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе 26/884 26/884 26/884 26/884 
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4 классы 

 

Предметные  

области  Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

4-А 

класс 

4-Б 

класс  

4-В 

класс 

4-Г 

класс 

Обязательная  часть    

Филология Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение. 4/136 4/136 4/136 4/136 

Иностранный  язык 

(английский, немец-

кий) 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика  и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание  и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное ис-

кусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология                                    1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 

Основы  религиоз-

ных  культур  и  

светской  этики 

Основы  религиозных  

культур  и  светской  

этики 

1/34 1/34 1/34 1/34 

 ИТОГО  24/816 24/816 24/816 24/816 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений 

 Математика  и 

информатика      

Наглядная  геометрия 1/34 1/34   

Информатика и  ИКТ 1/34 1/34 1/34 1/34 

Предложение  и  текст 
 

 1/34 1/34 

                    ИТОГО 2/68 2/68 2/68 2/68 

Максимально   допустимая нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе 26/884 26/884 26/884 26/884 
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Перечень учебников,  

используемых по предметам Учебного плана начального общего образования 

МАОУ СОШ № 67 с углубленным  изучением  отдельных  предметов 
 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Дорофеев Г.В. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л. Ф. 

и др. 

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Клима-

нова Л. Ф. и др. 

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков 

А. А., Новицкая М. Ю. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Рудченко 

Т.А.,Семёнов А. Л. 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н. И. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е. Д. и др. 

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под 

ред. Шпикаловой Т. Я. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Матвеев 

А. П. и др. 

10. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 класс. В 2-х частях М,: Просвещение, 

2014 

11. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 3 класс. В 2-х частях М,: Просвещение, 

2014 

12.Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 4 класс. В 2-х частях М,: Просвещение, 

2014 

13. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 2 класс (Комплект 

с электронным приложением) М,: Просвещение, 2015 

         14. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 3 класс (Комплект 

с электронным приложением) М,: Просвещение, 2015 

15. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 4 класс (Комплект 

с электронным приложением) М,: Просвещение, 2015 

16. Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России. Основы  светской  

этики, 4-5 классы; учебник  для  общеобразовательных  учреждений. М.: Просвещение, 

2012. 

17. А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапова. А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапова. Основы  духовно-нравственной  культуры  

народов  России. Основы  мировых  религий,  4 – 5 классы; учебник  для  общеобразова-

тельных учреждений. – М.: Просвещение.2012. 

18. Кураев А.В. Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России. Основы  

православной культуры, 4-5 классы; учебник  для  общеобразовательных  учреждений,– 

М.: Просвещение, 2012. 
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2. Календарный учебный график на 2014/15 уч. год 
 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям  

в учебных неделях и рабочих днях 

 
  Дата Продолжительность 

 Количество  

учебных недель  

в четверти 

Количество рабочих 

дней  

в четверти 

I четверть 01.09 02.11 9 45 

II четверть 10.11 28.12 7 35 

III четверть 12.01 22.03 10 49 

IV четверть 01.04 31.05 8 42 

Итого в 2014/2015 учебном году 34 171 

 
 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение  

2014/2015 учебного года 

 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней  в календарных днях 

Осенние каникулы 27.10 04.11 8 

Зимние каникулы 29.12 11.01 14 

Весенние каникулы 23.03 29.03 7 

Летние каникулы 01.06 31.08 92 

Праздничные дни     2 (23.02, 01.05) 

Выходные дни     70 

  

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные канику-

лы с 16 по 21 февраля 2015 года. 
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3. План внеурочной деятельности в 1-4 классах 
 

Месяц Содержание 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

I четверть 

Растёт, цветёт и хорошеет город, 

Его судьба теперь в руках у нас! 

День Знаний. Классный час «Моя малая Родина» 

Выставка фоторабот ко Дню пожилого человека «Я тебя люблю» 

День Здоровья 

Сбор макулатуры 

Семейная программа (параллель 2-х классов) «Мы с бабушкой хозяюшки» 

Октябрь 

 

 

День Учителя 

Конкурс газет «Осенняя поэма» (1-4 классы) 

Посвящение в первоклассники «Здравствуй, здравствуй, первый класс! 

Научи учиться нас!» 

Выставка рукоделия «Из поколения в поколение» (работы, выполненные ба-

бушками-дедушками и внуками) 

Познавательная игровая программа «Красный, жёлтый, зелёный» (3-4 кл.) 

 

 

 

 

Ноябрь 

 II четверть 

Навстречу юбилею: Дни сплетаются в года, 

Школа с нами   навсегда! 

Конкурсно-игровая семейная программа «Весь мир начинается с мамы» (1, 5 

кл.) 

Спортивные соревнования «Тяжело в учении, легко в походе» (2-3-4 классы) 

Конкурс плакатов  по ПДД  «Чтоб аварий избегать, надо строго соблюдать 

правила движения и нормы поведения» 

Декабрь Конкурс «Ёлочная игрушка – 2015»  

Сбор макулатуры 

Новогодние праздники  

Фестиваль новогодних газет 

 

 

 

 

Январь 

III четверть 

Мы хотим всем рекордам 

Наши звонкие дать имена 

Конкурс-фестиваль военной песни, посвящённый 70-летию     Победы «По-

клон тебе, солдат России!» 

Кулинарный конкурс «Поварята» (2, 10  кл.) 

Сбор макулатуры 

Февраль Первый тур конкурса «Ученик года» 

Конкурс открыток ко Дню защитника Отечества» 

Поэтический марафон «Салют, Победа!» 
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Масленица 

Март Второй  тур конкурса «Ученик года» 

НПК в начальной школе 

Семейная командная конкурсно-развлекательная программа «В марте есть та-

кой денёк» 

 

 

 

Апрель 

IV четверть 

С чего начинается Родина 

Неделя доброты (благотворительные акции) 

Викторина к 50-летию выхода в открытый космос «Тайны звёздных миров» 

Выставка творческих работ «Я открываю космос» 

Финал конкурса «Ученик года» 

Сбор макулатуры 

Май Конкурс «Знатоки истории» (Весна 45-го года) 

Уроки Мужества «Давайте вспомним поимённо всех тех, кто подарил Победу 

нам!» 

Поздравительная акция с Днём Победы для жителей района 

Последний звонок для 4-х классов.  

Итоговые линейки 

В тече-

ние года 

1. Выпуск газеты «Школярик» 

2. Предметные недели 

3. Всероссийские, городские, районные Олимпиады и  конкурсы  

4. Посещение театров, музеев, выставок и т.д. 

5. Участие в городских, районных праздниках 

6. Соревнования юнармейских отрядов, отрядов ЮИД 

7. Посещение филармонических концертов (для 1-х классов) в ДМШ № 5 

8. Акция Милосердие 

9. Оформление школьной  летописи 

10. Шефство над учителями-ветеранами 

11. Классные мероприятия (праздники, Дни именинников, походы, темати-

ческие встречи, в подготовке и проведении которых заняты учащиеся) 

Выпуск фотогазет, классных выставок творческих работ  

Выездные мероприятия по городу и области 
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4. Система условий реализации в соответствии  

с требованиями Стандарта 
 

Описание имеющихся условий для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Условия Показатели 

I. Нормативно- 

правовое обеспе-

чение введения 

ФГОС 

НОО 

Внесены изменения в Устав школы 

Создана нормативно – правовая база, которая основывается на до-

кументах федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровня.          

Нормативные документы по введению ФГОС на федеральном, ре-

гиональном, муниципальном  уровнях: 

Конституция Российской Федерации; 

Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г . № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря       2014 г. № 1643 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утвер-

ждении и введение в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении из-

менений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» от 22 сентября 2011г. № 2357; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образова-

ния Свердловской области «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

Созданы  следующие нормативные документы по введению ФГОС 

на уровне ОУ: 

 Приказ о создании рабочей группы и  утверждении плана-

графика подготовки к введению ФГОС НОО; 

 Приказ об утверждении плана методической работы ОУ № 67   

по введению ФГОС НОО; 

 Приказ о введении новых должностных инструкций заместите-

ля директора по УВР, учителя начальных классов, воспитателя ГПД; 

 Приказ о проведении самоанализа готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС НОО; 

 Приказ об утверждении ООП НОО; 

 Приказ о переходе на обучение с 01.09.2011 года по ФГОС 

учащихся 1 классов; 

 Приказ о внесении изменений в основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Разработана основная образовательная программа начального обще-

http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/zakon-rf-ot-10-07-1992-n-3266-1-red-ot-27-12-2009.rtf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-o-vvedenii-v-fgos.docx
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-o-vvedenii-v-fgos.docx
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-o-vvedenii-v-fgos.docx
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го образования 

Внесены изменения в части введения комплексного подхода к оцен-

ке результатов начального общего образования: предметных, мета-

предметных, личностных. 

Должностные инструкции заместителя директора по УВР, учителя 

начальных классов  приведены в соответствие с квалификационными 

характеристиками. 

Разработана и утверждена форма договора с родителями обучаю-

щихся о предоставлении общего образования. 

II. Финансово-

экономические 

условия введе-

ния ФГОС НОО 

Наличие документов: 

- Положение о НСОТ; 

- Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

- Положение о доплатах и надбавках; 

- Трудовой договор; 

- Дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи с из-

менением условий труда при переходе на ФГОС. 

- Наличие в Публичном докладе  информации о расходовании вне-

бюджетных средств 

III. Организаци-

онно-

содержательные 

условия введения 

ФГОС НОО 

-Утвержден список  учебников УМК в соответствии с ФГОС НОО. 

Обучение  ведется по учебникам УМК «Перспектива» (2014г.). 

- Разработана образовательная программа начального общего обра-

зования в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения 

- Разработан план  внеурочной деятельности (по основным направ-

лениям). 

- Разработаны  рабочие  программы педагогов с учетом требований 

ФГОС НОО. 

- Организована деятельность рабочей группы по созданию основной 

образовательной программы начального общего образования. В тече-

ние трех  лет ведется работа рабочей группы по доработке, реализации  

основной образовательной программы. 

- Определены задания уровневого характера, входного, промежу-

точного и итогового контроля, оценивающие метапредметные умения 

обучающихся в начальном звене. 

- Осуществляется взаимодействие школы и учреждений дополни-

тельного образования по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся через совместную работу. 

- Разработана оптимальная  модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая вариативность внеурочной деятельно-

сти обучающихся. 

- Проведено анкетирование по изучению запросов родителей обу-

чающихся  по организации внеурочной деятельности. 

IV. Кадровые 

условия введения 

ФГОС НОО 

- Осуществлено повышение квалификации  всех педагогов началь-

ной школы по ФГОС. 

 - Разработан план-график повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС 

НОО. 

- Разработан и реализуется план методической работы, обеспечива-

ющий сопровождение введения ФГОС НОО. 

- Осуществляется распространение опыта работы педагогов по вве-

дению ФГОС НОО через педагогические советы, семинары, проведе-
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ние методических дней. 

V. Информаци-

онные условия 

введения ФГОС 

НОО 

- Проведены педагогические советы, заседания методического объ-

единения учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС 

НОО. 

- Проведены классные и общешкольные родительские собрания, где 

родителям была дана информация о пепереходе школы     на     новый   

ФГОС НОО, представлена программа действий по реализации стан-

дарта. 

- Организовано информирование участников образовательных от-

ношений по вопросам введения ФГОС НОО: 

 В  публичном докладе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, за каждый учебный год имеется 

раздел, содержащий информацию о ходе реализации введения ФГОС 

НОО. 

 Размещена информация о введении ФГОС НОО на сайте шко-

лы.  

 Наличие сменного информационного стенда 

VI.Материально-

технические 

условия введения 

ФГОС НОО 

- Материально-техническая база реализации ООП НОО соответ-

ствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

- Все  обучающиеся  классов обеспечены учебниками в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО; 

- Используются электронные образовательные ресурсы; 

- Все кабинеты начальных классов оснащены  мультимедийной ап-

паратурой (проектор - 7, интерактивная доска- 6, копировальная тех-

ника – 7, ноутбук -4, компьютер – 4). 

-     Библиотека ОУ оснащена компьютером, укомплектована в до-

статочной мере художественной и справочной литературой для разных 

возрастов; 

- Возможность использования спортивного зала  во внеурочной дея-

тельности. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального обще-

го образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходи-

мо обеспечить постоянное развитие имеющихся условий её реализации. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Также механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО  в си-

стеме условий и контролем состояния системы условий является разработка и выполнение 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий ре-

ализации ООП НОО. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляет администрация организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы  

условий реализации ООП НОО 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализа-

ции 

Исполнители 

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС 

1 Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС. 

ежегодно Директор Арбузова 

Г.Н. 

2 Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образова-

ния с учетом внесения изменений в ФГОС. 

 

по мере необхо-

димости 

Зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

3 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС. 

 

ежегодно  

апрель - август 

Зав. Библиотекой 

Проскурякова С.А., 

зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

4 Координация взаимодействия организа-

ции, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учреждениями дополни-

тельного образования по организации вне-

урочной деятельности и учет внеучебных 

достижений обучающихся. 

ежегодно 

 

Зам.директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

5 Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

,педагоги школы 

7 Организация повышения квалификации 

педагогов по внедрению в практику рабо-

ты ФГОС нового поколения. 

систематически Зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

8 Оснащение организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, комплек-

сом учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

в течение года Директор 

Арбузова Г.Н. 

9 Разработка и утверждение учебного плана 

НОО. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

директор Арбузова 

Г.Н. 

10 Разработка и утверждение программ вне-

урочной деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятель-

до 31 августа  Педагоги школы, 

зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 
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ность 

11 Разработка и утверждение рабочих про-

грамм по учебным предметам 

июнь-август 

 

Педагоги школы, 

руководители 

ШМО, директор 

школы  

Арбузова Г.Н. 

12 Разработка  и  использование инструмен-

тария для изучения образовательных по-

требностей и интересов обучающихся, за-

просов родителей по части учебного пла-

на, формируемой участниками образова-

тельных отношений,  выбора занятий  вне-

урочной деятельности. 

в течение года Зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

педагоги школы 

Научно-методические, кадровые условия  реализации ФГОС 

1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний, обучающих семинаров, педа-

гогических советов по вопросам введения 

ФГОС для различных категорий педагоги-

ческих работников. 

в течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УВР 

 Васильева Е.Л.., 

педагоги школы 

2 Обновление системы контрольно-

оценочной деятельности по ФГОС (введе-

ние новой системы оценки деятельности 

учащихся, контроль за планируемыми ре-

зультатами ФГОС). 

 

3 Реализация плана-графика повышения 

квалификации  педагогических и руково-

дящих работников школы. 

в течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

4 Реализация педагогических технологий, 

форм и методов обучения, соответствую-

щих требованиям ФГОС. 

в течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

5 Организация участия педагогов школы в 

методических мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС НОО различных уров-

ней (муниципальный, региональный). 

в течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

6 Организация распространения опыта ра-

боты педагогов по реализации ФГОС НОО 

через педагогические советы, семинары, 

проведение методических дней. 

в течение года Зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л., 

руководитель МО 

Каюрина Н.В. 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС 

1 Корректировка локальных актов (внесение 

изменений), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников орга-

низации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

август 

 

Директор школы  

Арбузова Г.Н. 

2. Применение механизма оплаты труда ра-

ботников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализу-

ющих введение ФГОС.  

в течение года Директор школы  

Арбузова Г.Н. 

3 Приобретение компьютерной и мультиме- в течение года Директор школы  
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дийной техники в кабинеты начальных 

классов для реализации требований 

ФГОС. 

Арбузова Г.Н., зам. 

директора по АХЧ 

Василец Ю.И. 

4 Обеспечение укомплектованности школь-

ной библиотеки печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана 

ООП НОО. 

в течение года Администрация  

5 Оснащение организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, комплек-

сом учебного, учебно-лабораторного обо-

рудования.  

в течение года Директор школы  

Арбузова Г.Н., 

зам. директора по 

АХЧ Василец Ю.И. 

6 Текущий ремонт кабинетов, подсобных 

помещений. 

июнь-август Директор школы 

 Арбузова Г.Н., зам. 

директора по АХЧ 

Василец Ю.И.  

Учебно-методические и информационные условия реализации ФГОС 

1 Размещение на сайте организации, осу-

ществляющей образовательную деятель-

ность, информации о реализации  ФГОС 

начального общего образования. 

в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

2 Обеспечение публичной отчетности орга-

низации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО (публичный отчет). 

весь период Администрация  

3 Анализ обеспеченности учебниками, ЦОР  

в соответствии  с  ФГОС. 

март Зав. библиотекой  

Проскурякова С.А., 

зам. директора по 

УВР Васильева Е.Л. 

4 Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год. 

апрель - май Зав. библиотекой  

Проскурякова С.А. 

 

 


