
 

 
 
 
 
 
 



Содержание СТР 
Общие положения 4 

1.Целевой  раздел 5 

1.1. Пояснительная записка 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 
1.2.3. Планируемые предметные результаты и содержание образовательных 
областей 
        1.2.2. Русский язык 
        1.2.3.Литературное чтение 
        1.2.4. Иностранный язык 
        1.2.5. Математика и информатика 
        1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
        1.2.7. Окружающий мир 
        1.2.8. Изобразительное искусство 
        1.2.9. Музыка 
        1.2.10. Технология 
        1.2.11. Физическая культура 

5 
 
7 
9 
13 
15 
 

17 
 

17 
21 
25 
28 
31 
35 
38 
41 
44 
48 
49 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы  
2.Содержательный раздел 65 
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий                                 
у обучающихся 
2.1.1. Цели и задачи программы формирования УУД. Ценностные ориентиры 
содержания образования    
2.1.2. Характеристики УУД обучающихся и их связь с содержанием учебных 
предметов и внеурочной деятельностью           
2.1.3. Типовые задачи формирования УУД            
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся    
2.1.5. Содержание и формы организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций     
2.1.6. Преемственность связей формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию  

65 
 

66 
 

68 
 

71 
 

73 
 

74 
 

       75 
2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности  
2.2.1. Основное содержание учебных предметов развивающей личностно-
ориентированной системы «Перспективная начальная школа» 
Русский язык. Обучение грамоте  
Литературное чтение  
Английский язык  
Математика  
Информатика и ИКТ  
Окружающий мир   
Основы  религиозной культуры и светской этики   
Музыка   
Технология   

84 
 
 
 

85 
88 
91 
90 
91 
93 
94 
95 
96 

 2 



Физическая культура   
2.2.2. Общая характеристика курсов внеурочной деятельности    

98 
100 

2.3. Программа воспитания 
 
2.3.1. Духовно-нравственного развитие,  воспитание обучающихся  

103 

2.3.2. Формирование экологической культуры и здорового образа жизни 126 
2.5. Программа коррекционной работы 146 
 
3. Организационный раздел 

 

3.1.  Учебный план начального общего образования       155 
3.2.  План внеурочной деятельности  159 
3.3. Календарный учебный график 164 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта 

166 

Приложения 
Приложение 1 
Учебно-методическое обеспечение системы «Перспективная начальная 
школа»  
Приложение 2 к разделу 1.   
 Контрольные измерители по УМК «Перспективная начальная школа» 
 Приложение 3 к  разделу 2. Программа СИПР   
 Приложение 4 к разделу 2 Рабочие программы по предметам 1- 4  классы. 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Рождественская 
средняя общеобразовательная школа  разработана в соответствии с :  
-Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки от 26.11.2010 г. № 
1241, от 22.09.2011 г. № 23 57, от 18.12.201 г. № 1060, от 29.12.14 №1643); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 
- Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г № 1/15); 
- Основной образовательной программы начального общего образования 
«Перспективная начальная школа» / Под ред. профессора Р.Г. Чураковой. М., 
Издательство «Академкнига/Учебник», 2015 г. 
       Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный 
разделы, каждый из которых описывается с учетом концептуальных идей, 
принципов и типических свойств системы «Перспективная начальная школа». 
 МБОУ Рождественская СОШ, реализующая основную образовательную 
программу начального общего образования, знакомит обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности; 
-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации. 
Нормативный срок получения начального общего образования составляет четыре 
года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
обучении по адаптированным образовательным программам начального общего 
образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не более чем на два года. 
Учебники «Перспективной начальной школы» входят в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных для использования в образовательном процессе 
(приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации. 
Образовательная программа учитывает целый ряд особенностей образовательного 
процесса, среди которых: 
1. Возраст школьника. Известно, что обучение детей в образовательных 
организациях, реализующих Программы, начинается с достижения ими возраста 
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
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здоровья, но не позже достижения восьми лет; по заявлению родителей учредитель 
образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные 
учреждения для обучения в более раннем возрасте. Следовательно, в первый класс 
зачисляются разновозрастные дети, как правило, шести, семи, восьми лет. 
2. Уровень дошкольной подготовки. Не все дети образовательного округа 
посещают дошкольное образовательное учреждение. Ребенок, не посещавший 
детский сад, часто только в школе начинает усваивать сенсорные эталоны формы, 
цвета и других свойств, предметов и явлений. Так, в процессе речевого общения с 
учителем первоклассник начинает усваивать образцы, соответствующие системе 
звуков родного языка, в процессе музыкальной деятельности образцы ритмических 
отношений и т. д. Усвоенные сенсорные эталоны только одна сторона уровня 
подготовки ребенка к школе. Вторая сторона, которая неразрывно связана с 
первой, это необходимость совершенствования деятельности восприятия.  
3. Топографическая принадлежность школьника - сельский школьник.  
Следовательно, в ходе подбора материала необходимо учитывать  преимущества 
жизни в сельской местности (имеется в виду, прежде всего, богатейшее природное 
окружение, укорененность в природно-предметной среде, естественно-природный 
ритм жизни, народные традиции и семейный уклад, высокая степень социального 
контроля). 
4.  Особенности мировосприятия. Для сельского школьника общение с 
«носителями знаний» часто ограничивается только школьной средой. Это его 
учителя, школьный библиотекарь, старшеклассники, да еще изредка ветераны 
труда и войны, представители местной власти и другие гости, посещающие школу 
в дни ее юбилеев. Не каждая сельская семья еще имеет возможность использовать 
Интернет. 
7. Вариативность форм и сроков получения образования. Начальное общее 
образование на основе «Перспективной начальной школы» может быть получено: в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-
заочной или заочной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (в форме семейного образования).  
 
Основная идея системы «Перспективная начальная школа», лежащей в основе 
Программы, – оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 
поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей в условиях специально организованной аудиторной и внеурочной 
деятельности. В этой деятельности ученик как равноправный участник процесса 
образования выступает то в роли обучаемого, то – обучающего, то в роли 
организатора этого процесса. 
 
1.1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Целью реализации Программы является создание условий для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов; становление и развитие 
личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 
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индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 
условиях специально организованной учебной деятельности. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

Рождественская СОШ основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
- развитие личности школьника, его творческих способностей; формирование 
желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 
применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач». 
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей; укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
В качестве системообразующего в Программе является системно-деятельностный 
подход, который предусматривает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 
процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования; 
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося; 
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
Образовательной программы, что и создает основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 
способов деятельности. 
Кроме того, ФГОС направлен на обеспечение: 
- условий для получения качественного общего образования для всех 
обучающихся; 
- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 
гражданской идентичности (целесообразно сформулировать принцип 
культуросообразности, предусматривающий необходимость использования 
культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений); 
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Среди других подходов можно обозначить: 
- системно-деятельностный подход, выступающий методологической основной 
ФГОС НОО; 
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса; 
- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование у выпускников начальной школы умений 
учиться; 
- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 
личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 
условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 
принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 
- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней 
и внешней среды образовательной организации учреждения в обучении, 
воспитании и развитии личности ребенка и другие. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 
учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 
какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 
иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 
данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 
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минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 
учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 
успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 
посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 
достижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью 
заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 
могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 
тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
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использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам 
 
1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

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

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 
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выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках; 

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

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 
и обеспечение их благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 
и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 
связи; 

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

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 11 



– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 

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

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 
учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
 
1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 
получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках. 

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

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 
дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
–  
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1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 
начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 
для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 
приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 
текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 
размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры. 

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники ее получения; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 
в средней и старшей школе. 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 
в компьютере. 

 
Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 
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короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 
отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

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

 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ; 

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 
основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 
и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 
к информации и к выбору источника информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 
в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 

 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые 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, включая навыки 
роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

 
1.2.3. Планируемые предметные результаты и содержание 
образовательных областей 
 
1.2.1.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 
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поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 
учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 
начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

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

собственного уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 
для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 
следующем уровне образования. 

 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

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

корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 
 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

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

толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 
основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 
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– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 
наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

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

предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

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

учебника; 
– 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 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических 
и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 
письменных работах. 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

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

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

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 
связи). 
1.2.3.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 
чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 
и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 
и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 
интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности. 

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

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

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

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

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

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

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
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– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

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

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 
героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 
видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов); 
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– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 
собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 
и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 
по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

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

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 
аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
1.2.4.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  
начального общего образования у обучающихся будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

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

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
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зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 
членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

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

 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
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– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

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

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

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

электронной почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 
в нём; 

– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

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

иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

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

ритмико-интонационных особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

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

– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 
и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложениясконструкцией 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 степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
1.2.5.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки; 

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

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

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

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

Числа и величины 
Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 

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

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
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– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 
находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

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

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 
задачи, связанные с повседневной жизнью; 

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); 

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

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

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

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

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

прямоугольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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Работа с информацией 
Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

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

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

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

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

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

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 
 
1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 
содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 
Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 
культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

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

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 
истории и современности, становлении российской государственности, российской 
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
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Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России;  

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

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  

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

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 
религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  

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

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 33 



Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  

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

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 
людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 
др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 
светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
 
1.2.7.Окружающий мир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 

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

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

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 
к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

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

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 
поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 36 



– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 

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

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 

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

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

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

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

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

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

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
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Человек и общество 
Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать 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; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; 

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

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 
развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 
или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  
образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 
достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

–  
– Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 
1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 
общего образования у обучающихся: 

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

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

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

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

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

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

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 
и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 

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

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

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

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 
их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 
образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

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

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

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 
объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
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– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства 
и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 
отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 
и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
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музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 
подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 
музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 
обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 
музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ 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 
произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 
музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 
видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 
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Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 
школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 
и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 
образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 
духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 
инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 
также народного, академического, церковного) и их исполнительских 
возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 
оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

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

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

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 
отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 
достижения выразительности исполнения. 
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7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 
элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 
ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 
в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 
простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 
Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 
восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 
упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 
аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 
по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 
оркестровых партий. 

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

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

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

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

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 
игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
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владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 

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

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 
др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
1.2.10. Технология 

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

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

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

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

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 
мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения; 
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получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 

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

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

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурноисторическую ценность традиций, 

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

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

Выпускник научится: 
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам 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, формообразовании, сборке и отделке 
изделия); 

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 
техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 
действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для 
органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 
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приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 
необходимой информации; 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 

 
1.2.11. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной 
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

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

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 
физической культуры и организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 
воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

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

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
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– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 
зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 
гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 
динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 
основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

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

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

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

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

           -        выполнять передвижения на лыжах 
 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения Программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее 
– Система оценки): 
- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 
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- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 
действий; 
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Программы, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования; 
- предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения; 
- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 
Подходы к формулировке целей оценочной деятельности в начальной школе 
связаны с обозначенными направлениями оценочной деятельности. 
Вариант целей 1. В соответствии с пониманием оценочной деятельности как 
условия достижения высокого качества образования, ее целями являются: 
- комплексное изучение эффективности образовательной организации для 
получения объективной информации об особенностях ее функционировании; 
- мониторинг уровня подготовки обучающихся начальной школы, 
соответствующей требованиями нового стандарта образования, в том числе уровня 
достижения планируемых результатов. 
Вариант целей 2. В связи с тем, что оценочная деятельность может 
рассматриваться как разнонаправленный процесс, определяемый структурой и 
содержанием основной образовательной программы, целями Системы оценки 
являются: 
- объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебных предметов, курсов; 
- комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной 
деятельности; 
- изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации 
программ: духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
коррекционной работы. 
Реализация указанной группы целей напрямую связана с основными функциями 
оценки: 
- контролирующей функцией, предусматривающей получение достоверной 
информации о ходе и результатах реализации основной образовательной 
программы (в части планируемых результатов); 
- воспитывающей функции, которая мотивирует и стимулирует обучающихся, 
обеспечивает развитие познавательного интереса; 
- образовательной функции, направленной на формирование у обучающихся 
умений проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 
деятельность, находить ошибки и пути их устранения, умений самоорганизации 
деятельности. 
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Вариант целей 3. В связи с тем, что оценочная деятельность может выступать 
механизмом реализации системно-деятельностного подхода, цели Системы оценки 
предусматривают: 
- выявление эффективности стратегии социального проектирования и 
конструирования в образовательной организации; 
- установление успешности используемого в образовательной организации 
содержания образования для достижения целей личностного, социального и 
познавательного развития обучающихся; 
- изучение уровня активности учебно-познавательной деятельности обучающихся с 
учетом того, что при системно-деятельностном подходе развитие личности 
обучающегося составляет цель и основной результат образования; 
- анализ последовательности и полноты учета индивидуальных возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся 
(включая одаренных детей, детей с ОВЗ). 
Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания 
Объектом оценки выступают результаты деятельности (промежуточные и 
итоговые) образовательной организации и субъектов образовательных отношений. 
В свою очередь, процесс оценивания связан со сравнением (сличением) объекта и 
некоторых эталонов (установленных норм, требований), а также формулировкой 
результатов оценивания, которые могут быть представлены в виде отметки. 
В связи с этим, объектом оценки выступают результаты освоения школьниками 
основной образовательной программы начального общего образования, в том 
числе: 
- личностные, метапредметные и предметные результаты на уровнях 
«обучающиеся научатся» и «обучающиеся получат возможность научиться»; 
- достижения школьников в нравственном, духовном, физическом, эстетическом 
развитии. 
Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания и касается 
(если иметь в виду оценивание достижений младших школьников): 
- предметных результатов освоения учебных предметов (курсов) и личностных, 
метапредметных результатов, формируемых в урочной и внеурочной деятельности; 
- результатов духовно-нравственного развития, экологического воспитания и 
социализации обучающихся, формирования культуры, здорового, безопасного 
образа жизни и коррекционной работы (получаемых в ходе реализации 
соответствующих программ). 
Критерии оценивания связаны с требования к результатам освоения Программы, 
сформулированными в ФГОС. 
Группы критериев Характеристики 

критерия 
Показатели 

1–уровень 
сформированности у 
обучающихся 
личностных 
результатов освоения 
образовательной 
программы 

готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию; 
сформированность 
мотивации к 
обучению и 
познанию; ценностно-
смысловые установки 

1) сформированность основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознания 
своей этнической и национальной 
принадлежности; сформированность 
ценностей многонационального 
российского общества, гуманистических 
и демократических ценностных 
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обучающихся, 
отражающие 
индивидуально-
личностные позиции, 
социальные 
компетенции, 
личностные качества; 
сформированность 
основ гражданской 
идентичности 

ориентаций; 
2) сформированность целостного, 
социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
3) сформированность уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
4) уровень овладения начальными 
навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
5) готовность к принятию и освоению 
социальной роли обучающегося, 
уровень мотивации к учебной 
деятельности; 
6) уровень развития самостоятельности 
и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
7) сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
8) уровень развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других 
людей; 
9) уровень развития навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
10) сформированность установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 

2 – уровень 
сформированности у 
обучающихся 
метапредметных 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы. 
(регулятивные, 

освоенные 
обучающимися 
универсальные 
учебные действия 
(познавательные, 
регулятивные и 
коммуникативные), 
составляющие основу 
умения учиться, и 

1) уровень готовности принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 
2) уровень развития способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера; 
3) сформированность умения 
планировать, контролировать и 
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познавательные и 
коммуникативные 
универсальные 
учебные действия) 
 

межпредметные 
понятия. 

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
4) сформированность умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
5) уровень освоения начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии; 
6) уровень использования знаково-
символических средств представления 
информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 
7) эффективность использования 
речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач; 
8) успешность использования 
различных способов поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; 
готовность к соблюдению норм 
информационной избирательности, 
этики и этикета; 
9) уровень овладения навыками 
смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров; осознанность 
построения речевое высказывание и 
готовность составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
10) уровень овладения 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; признавать возможность 
существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою 
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точку зрения и оценку событий; 
12) готовность к определению общей 
цели и путей ее достижения; уровень 
развития умений договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих; 
13) готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
38 
14) уровень овладения начальными 
сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета; 
15) уровень овладения базовыми 
предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 
16) уровень развития умений работать в 
материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
 

3 – уровень 
сформированности у 
обучающихся 
предметных 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы 

освоенный в ходе 
изучения учебного 
предмета опыт по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению; система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащих в 
основе современной 
научной картины 
мира. 

Показатели критерия  сформулированы 
в ФГОС начального общего образования 
с учетом особенностей каждой 
предметной области и учебного 
предмета. 

При разработке Системы оценки МБОУ Рождественская СОШ использует 
предметные результаты, представленные в приказе Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие ФГОС начального 
общего образования». 
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Результативность обучения связана с типом проводимого урока: 
- урок первичного предъявления новых знаний и УУД: воспроизведение своими 
словами правил, понятий, алгоритмов; выполнение действий по образцу, 
алгоритму; 
- урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения 
новыми предметными умениями: правильное воспроизведение образцов 
выполнения заданий, безошибочное применение алгоритмов и правил при решении 
учебных задач; 
- урок применения УУД и предметных ЗУНов: самостоятельное решение всеми 
учениками заданий базового уровня трудности, отдельными учениками - заданий 
выше базового уровня трудности; 
- урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов: умение самостоятельно 
формулировать обобщенный вывод; уровень сформированности УУД, 
обеспечивающий умение учиться (работа в парах, использование источников 
информации и др.); 
- урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД: безошибочное 
выполнение заданий, решение задач отдельными учениками, коллективом класса; 
безошибочные устные ответы; умение находить и исправлять ошибки, оказывать 
взаимопомощь; 
- контрольный урок - правильное решение и оформление заданий; самостоятельная 
формулировка заданий на основе сформированных ЗУНов и УУД; 
- коррекционный урок - самостоятельное нахождение и исправление ошибок. 
 
Процедуры и состав инструментария оценивания 
С учетом существующих и достаточно известных функций оценки 
(образовательной, диагностической, информационной, воспитывающей и других), 
процедура оценивания может включать в себя три этапа: 
1. Установление соответствия деятельности образовательной организации, 
педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС 
начального общего образования. 
2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 
результатов. 
3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной 
деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования. 
Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе: 
- письменные и устные работы, тесты; 
- проекты, практические и творческие работы; 
- формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 
- дневники достижений (портфолио); другие материалы для самоанализа, 
самооценки, наблюдений. 
Формы представления результатов и их разнообразие. Условия и границы 
применения системы оценки 
К формам представления результатов относятся следующие: 
- журналы успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде); 
- тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 
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- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) 
диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа их 
выполнения; 
- дневники достижений обучающихся (портфолио) и аналитические справки с 
анализом характеристики их заполнения; 
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития достижений обучающихся; 
- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с 
учащимися, не достигшими планируемые результаты освоения образовательной 
программы и другие. 
Разнообразие (вариативность) методов и форм оценивания в создаваемой и 
используемой Системе оценки обусловлено: 
- необходимостью оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения основной образовательной программы; 
- уровневостью оценки «ученик научится» и «ученик получит возможность 
научиться»; 
- значимостью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся; 
- оцениванием достижений школьников не только в урочной, но и внеурочной 
деятельности, при выполнении исследований и проектов, в ходе воспитательной и 
развивающей образовательной деятельности; 
- требованием к использованию стандартизированных и не стандартизированных 
методов (устных и письменных, индивидуальных и групповых, само-и 
взаимооценки). 
В связи с этим, к широко используемым и достаточно новым методам и формам 
оценивания можно отнести: 
- устный опрос, который требует устного изложения учеником изученного 
материала (может строиться как беседа, диалог, рассказ ученика, объяснение, 
чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте); 
- письменный опрос, предусматривающий проведение различных самостоятельных 
и контрольных работ, выполнение тестовых заданий и графических работ; 
- защиту младших школьниками учебно-исследовательских и проектных работ; 
- заполнение обучающимся дневников достижений, портфолио, листов 
индивидуальных достижений и другие. 
Условия применения Системы оценки определяются с учетом общих 
федеральных требований к реализации Программы, сформулированных в ФГОС. 
Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 
квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников, 
обеспечивающая эффективное использование Системы оценки. 
Материально-технические условия связаны с наличием необходимых 
инструментов оценивания, в том числе: 
- журналов успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде); 
- промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ, диктантов; 
тетрадей для самостоятельных работ обучающихся; 
- дневников достижений обучающихся (портфолио); 
- материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 
- компьютерной техники для обработки материалов, полученных в ходе 
оценивания. 

 56 



К материально-техническим условиям относятся также: 
- технические средства, позволяющие автоматизировать процедуру оценки и 
самооценки на основе использования обратной связи (например, различные виды 
электронных устройств для воспроизведения электронных форм учебников, 
система электронного голосования); 
- интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных 
суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и другие). 
Психолого-педагогические условия реализации Системы оценки обеспечивают: 
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному и основному общему образованию; учет специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность направлений 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень 
класса, уровень организации). 
Границы применения Системы оценки определяются: 
- рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и 
внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной 
деятельности; деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
младших школьников, формированию экологической культуры и ЗОЖ, коррекции 
возможных затруднений обучающихся (в ходе реализации соответствующих 
программ); 
- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии 
с Законом «Об образовании в РФ»: обучающиеся, родители (законные 
представители), педагогические работники и организации, осуществляющие 
образовательную деятельность; 
- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на ступени 
начального общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся). 
Например, согласно СанПиН, в первом классе обучение проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся; 
- спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных линий), 
которые предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания 
достижений младших школьников. 
В системе учебников «Перспективная начальная школа» по каждому учебному 
предмету имеются собственные ресурсы для проведения оценочной деятельности: 
- русский язык: разработаны выборочные диктанты (или тексты для списывания), 
интегрированные задания и проверочные работы по определению уровня 
сформирован-ности УУД, предметных умений; 
- литературное чтение: разработаны задания по оценке сформированности речевой 
и читательской деятельности, библиографической культуры, элементов творческой 
деятельности учащихся, умений анализа и оценки произведений разных жанров; 
- английский язык: представлены контрольно-тестовые упражнения и задания с 
учетом типологии КИМов, принятых в современной практике обучения 
иностранным языкам; проектные и творческие задания; 
- математика: представлены требования к математической подготовке учащихся, 
разработаны примерные варианты контрольных и проверочных работ, тетради, 
позволяющие организовать обобщающее повторение и оценить уровень 
сформированности у обучающихся приемов устного счета; 
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- информатика и ИКТ: разработан комплект диагностических компьютерных 
программ; показаны возможности оценки достижений младших школьников при 
изучении информатики, математики, и окружающего мира; 
- окружающий мир: предлагаются школьные олимпиады и конкурсы; представлена 
методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения учащихся, 
имеются дополнительный материал и механизмы контроля его усвоения; 
- основы светской этики: спроектированы материалы рубрики «Проверь себя»; 
- музыка: сконструированы критерии музыкального развития школьников, 
раздаточный диагностический материал для самостоятельной работы учащихся; 
- изобразительное искусство: предлагается система творческих заданий и 
коллективной работы, связанная с оценкой и взаимооценкой полученных 
результатов; 
- технология: разработана тематика конкурсов проектов, предполагающих 
оценивание успешности их выполнения; внеклассные задания, правила проведения 
также связаны с оценкой достижений обучающихся; 
- физическая культура: предусмотрен контроль правильности выполнения 
доступных по возрасту двигательных действий. 
Комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы 
Комплексный подход к оценке достижений обучающихся, заявленный в ФГОС в 
качестве приоритетного подхода при разработке и реализации Системы оценки, 
позволяет вести оценку всех основных групп результатов образования: 
- личностных (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 
ориентация); 
- метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
- предметных. 
В ФГОС подчеркивается, что предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
Программы должно быть достижение предметных и метапредметных результатов, 
необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке выделены две 
составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы; 
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 
знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 
Таким образом, на уровне ФГОС закреплено положение о том, что результаты 
обучения не сводятся только к предметным достижениям. В качестве объектов 
оценочной деятельности зафиксированы основные способы действия в отношении 
к опорной системе знаний (предметные результаты) и УУД, составляющие умение 
учиться, индивидуальный прогресс каждого учащегося в достижении планируемых 
результатов. 
Реализация данного положения в практике работы школы отражена в двух 
направлениях реализации комплексного подхода. 
Первое направление предполагает оценивание личностных, метапредметных и 
предметных достижений школьника в ходе урочной деятельности, что фиксируется 
одной отметкой за урок, выставляемой в журнале успеваемости (а также 
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личностных и метапредметных достижений во внеурочной деятельности, что 
может фиксироваться в журнале внеурочной деятельности). 
При этом «мера, вес» каждой из составляющих достижений, влияющих на 
итоговую отметку, определяется учителем. В этом случае комплексность оценки 
реализуется благодаря контролю за всеми тремя группами достижений младшего 
школьника. 
Второе направление предусматривает отдельное оценивание личностных, 
метапредметных, предметных результатов с использованием специального 
инструментария для каждой из групп результатов: 
- для личностных результатов – дневников достижений, портфолио, 
индивидуальных характеристик, а также личностных типовых задач программы 
формирования УУД; 
- для метапредметных результатов – комплексных работ на основе единого текста, 
а также метапредметных типовых задач (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), представленных в программе формирования УУД. Отмечаем, 
что согласно требованиям ФГОС, решение о сформированности / 
несформированности УУД определяется на этапе завершения обучения в 
начальной школе; 
- для предметных результатов – предметных проверочных и контрольных работ, 
заданий на контроль и оценку процесса и результата деятельности, заданий 
повышенной сложности, выборочных диктантов и других. 
В этом случае комплексность оценки реализуется благодаря использованию 
механизмов, позволяющих оценить каждый из планируемых результатов освоения 
образовательной программы. При этом отмечаем, что не существует инструментов 
оценки «в чистом виде» только личностных, метапредметных и предметных 
результатов, в реальной практике происходит взаимосвязь оценивания, что также 
говорит о его комплексности. 
Обращаем внимание на ресурсы типовых задач (как обязательной части программы 
формирования УУД содержательного раздела основной образовательной 
программы) для оценивания личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД. 
Типовые задачи (задания) могут быть классифицированы по направлениям 
оценивания УУД и выделены в содержании рабочих программ по учебным 
предметам, курсам внеурочной деятельности, а также в содержании учебников, 
учебно-методических разработок. 
Если такая работа проведена, то уровень (особенности) выполнения той или иной 
типовой задачи (задания) может служить основанием для оценивания 
определенных групп метапредметных результатов. 
Говоря о комплексном подходе к оценке достижений обучающихся, важно 
рассмотреть требования к оценочной деятельности, среди которых: 
- индивидуальный характер оценивания, требующий осуществления контроля над 
работой каждого ученика, за его личной урочной и внеурочной работой, не 
допускающей подмены результатов отдельных учащихся итогами работы класса 
(группы) и наоборот; 
- систематичность, регулярность оценивания на всех этапах обучения и развития, 
сочетание его с различными видами деятельности учащихся (во внеурочной 
деятельности, при реализации программ духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников, формирования экологической культуры и ЗОЖ); 
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- разнообразие форм оценивания, повышающее объективность результатов, 
интерес учащихся к ее проведению и результатам; 
- всесторонность, заключающаяся в том, что оценка должна охватывать все 
разделы рабочей программы по учебному предмету и курсу внеурочной 
деятельности, обеспечивать проверку личностных, метапредметных и предметных 
результатов; 
- объективность оценки, исключающая преднамеренные, субъективные и 
ошибочные суждения и выводы учителя, основанные на недостаточном изучении 
достижений школьников или предвзятом отношении к некоторым из них; 
- дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности 
каждого учебного предмета и отдельных его разделов, а также индивидуальные 
качества учащихся; 
- повышение значимости самоконтроля - текущую, повседневную оценочную и 
корректировочную деятельность необходимо постепенно, все в большей степени 
поручать самим обучающимся начальной школы; 
- единство требований учителей, осуществляющих контроль образовательных 
достижений в данном классе. 
Особенности оценки личностных достижений обучающихся 
Согласно ФГОС, личностные результаты обучающихся связаны с их достижениями 
в области самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической 
ориентации. Оценка особенностей выполнения задач и заданий, ориентирующих на 
формирование личностных УУД, позволяет сделать вывод об уровне и динамике 
личностных результатов обучающихся (при выполнении обязательного условия: 
личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 
не подлежат итоговой оценке). 
В системе учебников «Перспективная начальная школа» для оценки личностного 
развития в урочной деятельности определена система задач и заданий, 
направленных на формирование и оценку личностных УУД. 
Так, при изучении «Литературного чтения» во 2 классе (автор учебников Н.А. 
Чуракова) для развития умений самоопределения предлагается система заданий, 
ориентирующая младшего школьника на оказание помощи сквозным героям при 
решении трудных задач. Это задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-
то, или подтвердить ее/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на 
данный вопрос», часть 1, с. 7, 49, 81, 107, 118, 122 …учебника. А также задания 
типа «С кем ты соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?», часть 1, с. 21, 40, 
78, 99, 152, 160, 166; «Какая выдумка кажется тебе самой интересной? У кого 
другая точка зрения?» и др. 
Для развития умений смыслообразования используются поэтические и 
прозаические тексты, посвященные формированию базовых нравственных, 
эстетических и экологических ценностей: проблеме настоящего и ненастоящего 
богатства (часть 1, с. 123-126, 127-132, 134-138…); проблеме понимания разницы 
между ложью в корыстных целях и творческой фантазией (часть 1, с. 66-75, 75-77, 
78-81…); теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (часть 2, с.126, 
132-133, 136-138…); проблеме разных точек зрения (часть 2, с. 14-15, 20-21, 22, 23-
24…); представлению о том, что красота – это то, что вокруг, необходимо лишь 
научиться ее обнаруживать (часть 1, с. 96, 97-99, 103-107…); теме особого зрения, 
т.е. способности видеть не глазами, а сердцем (часть 2, с. 44-46, 55, 104-105…). 
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Успешность выполнения этих и других задач (заданий) позволяет оценить 
личностные достижения младших школьников. 
Для повышения эффективности оценивания целесообразно связать типовые задачи 
с планируемыми результатами освоения Программы. 
Взаимосвязь типовых задач (заданий) и личностных планируемых результатов 
(«Перспективная начальная школа») 
Показатели (характеристики) планируемых результатов 
Личностные типовые задачи (задания) 
Самоопределение: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; социальная 
компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам 
Личностные самоопределения, нацеленные на децентрацию младшего школьника, 
ориентирующие его на учет другой точки зрения, на оказание интеллектуальной 
помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач 
Смыслообразование: мотивация учебной деятельности; положительная самооценка 
на основе критериев успешности учебной деятельности; целостный, социально-
ориентированный взгляд на мир; эмпатия как понимание чувств других людей и 
сопереживание им 
Личностные смыслообразования, предусматривающие установление 
обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 
Нравственно-этическая ориентация: уважительное отношение к иному мнению; 
навыки сотрудничества в различных ситуациях 
 
Оценка метапредметных результатов 
Согласно ФГОС основным объектом оценки метапредметных достижений 
обучающихся начальной школы является уровень сформированности 
регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. В обобщенном виде 
оценка метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, готовности 
обучающихся к сознательному и активному присвоению нового социального 
опыта, самостоятельному познанию окружающей действительности. 
Для формирования и оценки регулятивных, познавательных и коммуникативных 
УУД в системе «Перспективная начальная школа» представлены соответствующие 
типовые задачи и задания. 
Например, при изучении математики в 1 классе (автор учебников А.Л. Чекин) 
решается задача формирования регулятивных УУД. Предполагается, что 
школьники научатся (получат возможность научиться) контролировать свою 
деятельность по ходу или результатам выполнения задания. Для этого предлагается 
система заданий, ориентирующая школьника на проверку правильности 
выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 
рисунков и т.д. Это задания типа «Проверь свое решение по таблице сложения» 
или «Какое правило поможет тебе выполнить это задание?»: учебник (часть 2) – 
11(5) , 12(8), 15(2), 29 (1,3), 30 (1,3) и т.д. 
При формировании познавательных УУД обучающиеся научатся (получат 
возможность научиться) подводить под понятие, формулировать правило на основе 
выделения существенных признаков: учебник (часть 1) – 6(3), 8(1,2), 10(1), 16 (1), 
20(1) и т.д. 
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При формировании коммуникативных УУД, когда у школьника формируются 
умения взаимодействовать с соседом по парте, в группе используются задания типа 
«Составь задачу, решением которой является… Вычисли и запиши ответ 
составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте»: учебник (часть 
1) – 45(4), 46(6), 47(7), 50(8) и т.д. 
Успешность выполнения этих и других задач (заданий) позволяет оценить 
метапредметные достижения младших школьников. 
В качестве другого инструмента оценки метапредметных результатов выступают 
итоговые комплексные работы на основе единого текста. Данные работы 
позволяют выявить и оценить успешность формирования УУД (на базовом и 
повышенном уровне). 
В системе учебников «Перспективная начальная школа» разработаны комплексные 
работы (предварительные и итоговые), включающие в себя несколько вариантов, 
каждый из которых состоит из основной и дополнительной части. 
Предварительная итоговая работа, кроме оценивания достижений, 
предусматривает ознакомление обучающихся с требованиями и правилами их 
выполнения и оформления. 
Задания итоговой комплексной работы используются в конце учебного года с 
целью проверки уровня сформированности планируемых результатов. 
Выполнение заданий основной части доступно, как правило, всем обучающимся, 
полученные результаты связаны с базовым уровнем требований. 
В дополнительной части содержатся задания повышенной трудности с 
соблюдением меры трудности, предназначенные для детей, которые успешно 
выполнили задания основной части. Эти задания соотносятся с разделом 
«Выпускник получит возможность научиться». 
В системе учебников «Перспективная начальная школа» предлагаются следующие 
рекомендации для оценки итоговых комплексных работ на основе единого текста: 
- при условии, что обучающийся правильно выполнил не менее 60% заданий 
основной части, делается заключение, что он «справился с заданием базового 
уровня»; 
- при условии, что обучающийся правильно выполнил не менее 50% заданий 
дополнительной части, делается заключение, что он «справился с заданием 
повышенного уровня». 
Полученная информация используется для дальнейшей работы учителя, для 
информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), 
заносится в портфолио обучающихся. 
В классный журнал могут выставляться результаты выполнения заданий по отдельным 
учебным предметам: русскому языку, математике, окружающему миру. 
Оценка предметных результатов 
Предметные результаты представлены в ФГОС по предметным областям и 
отдельным учебным предметам, курсам. Эти результаты содержат в себе (на 
уровнях «обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность 
научиться»): 
- систему основополагающих элементов научного знания, которая представлена в 
содержании учебных предметов, курсов; 
- систему формируемых предметных действий (умений), специфичных для данного 
конкретного учебного предмета, курса. 
Для оценки предметных результатов в системе «Перспективная начальная школа» 
в сборниках программ по учебным предметам (составитель Р.Г. Чуракова) 
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представлены планируемые результаты, которые могут быть достигнуты в 
процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы к концу 
каждого года обучения. 
Основным механизмом оценки предметных результатов выступают задачи и 
задания учебников на контроль и оценку процесса и результата деятельности. 
Сборники самостоятельных и контрольных работ, тетради для проверочных работ 
также обеспечивают оценку предметных результатов, формирование умений 
самоконтроля. 
Методические пособия для учителей содержат тексты контрольных работ, 
итоговых диктантов, изложений, проверочные работы и критерии их оценивания, 
сопровождаются электронными приложениями, которые позволяют 
автоматизировать процесс проверки и анализа достижений обучающихся во 2-4 
классах. 
Механизмы формирования у обучающихся умений контроля и самоконтроля 
Задача формирования умений контроля и самоконтроля младшими школьниками 
своей деятельности является одной из ключевых в реализации требований ФГОС. 
В учебниках по русскому языку системы «Перспективная начальная школа» 
(авторы М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова и другие) имеются задания типа: 
- «Миша нашел такие словосочетания… Маша определила словосочетания по-
другому… Как ты думаешь, кто прав?»; 
- «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга»; 
- «Не забудь проверить себя по словарю»; 
- «В каком предложении Миша сделал ошибку? Запиши это предложение 
правильно»; «Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же?»; 
- В каких случаях ты можешь проверить сомнительные написания? В каких 
случаях обратишься к помощи словаря «Пиши правильно». 
В рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» системы 
«Перспективная начальная школа» (авторы М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова и 
другие) сформулированы ожидаемые результаты в области контроля и 
самоконтроля учебных действий обучающихся к концу каждого года обучения: 
- 1-го года: понимать необходимость выполнение работы над ошибками; 
выполнять работу над ошибками с помощью взрослого; 
- 2-го года: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 
своего ответа или того решения, с которым ученик соглашается; проверять 
выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 
выполнять работу над ошибками; 
 
- 3-го года: осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата; 
- 4-го года: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и 
полученного результата. 
В учебниках по окружающему миру системы «Перспективная начальная школа» 
(авторы О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов, Л.А. Царëва) имеется 
рубрика «Проверь себя!», которая предусматривает заполнение различных 
заданий: 
- «Какие условия необходимы для жизни человека? Прочитай возможные ответы. 
Есть ли среди ответов неправильные?»; 
- Что делает человек, чтобы не заболеть? Выпиши номера верных ответов»; 
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- Готов(а) ли ты к школьной олимпиаде?»; «Сколько ответов на свои письма ты 
получил(а) в этом полугодии?»; «Какие знания по окружающему миру тебе уже 
пригодились в жизни? О чем еще тебе хотелось бы узнать?». 
В учебниках по окружающему миру имеются задания, направленные на 
формирование у обучающихся умений оценки и самооценки, например: 
- Проверь по оглавлению, сколько групп животных должно быть в схеме; 
- Ты уже выполнил(а) задание 33? Сравни свои ответы с ответами соседа по парте. 
Как ты думаешь, почему Маша зачеркнула в тетради своего соседа ответы (А5) и 
(Б15). 
В системе «Перспективная начальная школа» представлена методически 
обоснованная система самостоятельной работы, обеспечивающая формирование 
умений контроля и самооценки обучающихся. 
Подробный методический аппарат, адресованный школьнику и входящий в корпус 
учебников, является многослойным. Он включает не только систему вопросов и 
заданий, отличающихся большим объемом и пошаговостью подачи, но и 
разнообразные инструменты (от простых до сложных), которые используются на 
занятиях, в том числе: 
-рамки и маркеры для выделения значимых слов и выражений, деталей и 
фрагментов; 
- разветвленная система словарей, которая включена в корпус комплекта и 
полностью задействована в системе заданий по разным предметам; 
- хрестоматии и репродукции картин в «Музейном Доме», таблицы, тетради и 
карты; 
- теоретические инструменты, помогающие ребенку обнаружить закономерности 
изучаемого материала и другие. 
Возможности электронных ресурсов для проведения оценочной деятельности 
В связи с тем, что оценка личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающихся требует существенных затрат времени на обработку полученных 
результатов, большое значение приобретают возможности электронных 
образовательных ресурсов. 
Разработанные компьютерные программы для системы «Перспективная начальная 
школа» позволяют сохранять результаты выполненных работ, сопоставлять 
достигнутые результаты с предшествующими, определять уровень достижений, 
оценить динамику их развития и проблемное поле в системе формируемых умений 
(метапредметных и/или предметных). 
Каждая такая программа предусматривает работу учителя с электронным 
журналом, позволяет оформлять оценочные листы обучающихся, составлять 
различные варианты отчетов в табличной и/или графической форме. 
 
Организация, формы представления и учета результатов промежуточной 
аттестации обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 
Известно, что порядок организации, применения различных форм представления и 
учета результатов промежуточной аттестации обучающихся регламентируются в 
положении о системе оценок, форм и порядке промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 
Этот документ включает в себя: 
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- раздел, описывающий цели и задачи положения, используемую нормативную 
базу, порядок утверждения, принципы оценивания, виды и функции контроля и 
оценки; 
- механизмы контроля и оценки планируемых результатов (особенностей 
персонифицированной итоговой оценки, оценки личностных, предметных и 
метапредметных результатов, методов и форм контроля); 
- порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (время 
проведения, решение о переводе обучающегося в следующий класс, содержание 
диагностических материалов, итоговых контрольных работ по предметам и 
интегрированной контрольной работы); 
- оценочные шкалы (адаптация инструментария, разработанного на федеральном 
уровне, или создание собственного для проведения текущей, промежуточной 
аттестации, а также с учетом индикаторов, определенных муниципальным 
заданием). 
Формы и порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
представлены не только в соответствующем положении, но и закреплены в уставе 
образовательной организации. 
Учет образовательных достижений младших школьников осуществляется: 
- в журналах успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде) и 
внеурочной деятельности; 
- в тетрадях для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 
- в дневниках достижений обучающихся (портфолио); 
- в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-
педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития достижений 
обучающихся. 
«Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об 
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях» - другой 
локальный нормативный акт, создаваемый образовательной организацией для 
Системы оценки. 
Практика реализации этого документа показывает, что учет образовательных 
достижений младших школьников осуществляется, как правило: 
- в журналах успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде) и 
внеурочной деятельности; 
- в тетрадях для самостоятельной работы и дневниках достижений обучающихся 
(портфолио); 
- в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-
педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития достижений 
обучающихся; 
- при использовании электронных образовательных ресурсов для обработки и 
интерпретации результатов. 
 
 
2. Содержательный раздел 
Содержательный раздел включает в себя: программу формирования УУД у 
обучающихся; рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания 
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обучающихся; программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
(далее – программа формирования УУД) направлена на: реализацию требований 
ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения Программы; связь 
УУД с содержанием учебных предметов; описание преемственности программы 
формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию. 
Программа формирования УУД обеспечивает: 
- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 
- личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
- усвоение обучающимися знаний и учебных действий, формирование 
компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 
- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 
исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование у обучающихся коммуникативных навыков, навыков 
целеполагания, планирования и самоконтроля, компетенций в области 
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 
пользования. 
Программа формирования УУД содержит: 
- цели и задачи, ценностные ориентиры содержания образования; 
- характеристику УУД обучающихся и их связь с содержанием учебных предметов 
и внеурочной деятельностью; 
- типовые задачи по формированию УУД; 
- особенности, основные направления и планируемые результаты 
исследовательской и проектной деятельности; 
- содержание и формы организации деятельности по формированию и развитию 
ИКТ-компетенций; 
- методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися УУД. 
 
2.1.1. Цели и задачи программы формирования УУД. Ценностные ориентиры 
содержания образования 
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, конкретизирует его 
требования к личностным и метапредметным результатам освоения примерной 
основной образовательной программы, дополняет традиционное содержание 
образовательных и воспитательных программ. 
Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 
содержания и педагогических технологий формирования УУД на ступени 
начального общего образования средствами системы «Перспективная начальная 
школа». 
Задачи программы формирования УУД: 
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- создание условий для формирования у обучающихся способности к 
самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике; 
- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования 
УУД; 
- обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 
компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 
- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, для формирования 
навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и другие формы); 
- обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, навыков 
целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у обучающихся 
компетенций в области использования информационно-коммуникационных 
технологий на уровне общего пользования. 
К ценностным ориентирам содержания образования в начальной школе к ним 
относятся: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 
единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма; 
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 
а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться 
и способности к организации своей деятельности; 
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации. 
Обозначенные ориентиры составляют основу обязательной части программы 
формирования УУД. В качестве вариативных используются ценностные ориентиры 
содержания конкретных учебных предметов. 
Примеры формулировок ценностных ориентиров некоторых учебных предметов 
«Перспективной начальной школы»: 
- русский язык: родной язык русского народа как средство межнационального 
общения и национального самосознания; позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному 
использованию; русский язык и родной язык как основа процесса обучения, 
средство развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей; 
- литературное чтение: ценность патриотизма, гражданственности – любовь к 
России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; ценность нравственных 
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чувств – нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 
толерантность; ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни - уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие; 
ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; 
экологическое сознание; ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир 
человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве; 
- математика: восприятие окружающего мира как единого и целостного при 
познании фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, 
средствами математических отношений (хронология событий, протяженность во 
времени, образование целого из частей, изменением формы, размера, мер и т. д.); 
математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия природы и творений человека (объекты 
природы, сокровища культуры и искусства и т. д.); владение математическим 
языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяют ученику в 
его коммуникативной деятельности аргументировать свою точку зрения, строить 
логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы; 
- окружающий мир: природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, 
планета Земля, экологическое сознание; наука — ценность знания, стремление к 
познанию и истине, научная картина мира; человечество — мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество; патриотизм — любовь к Родине, своему краю, 
своему народу, служение Отечеству; гражданственность — долг перед Отечеством, 
правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок; 
поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 
общества; семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям; традиционные религии — 
представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 
религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога. 
 
 
 
2.1.2. Характеристики УУД обучающихся и их связь с содержанием учебных 
предметов и внеурочной деятельностью 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям начального 
общего образования и используемых в Программе, выделяется четыре блока: 
личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 
Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся: 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
умение выделять нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях 
и межличностных отношениях. В соответствии с Программой и планируемыми 
результатами выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, 
смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление 
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учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 
саморегуляция. 
Познавательные УУД включают: общеучебные, знаково-символические, 
информационные, логические. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям 
относятся: инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, 
взаимодействие, управление коммуникацией. 
В связи с тем, что программы учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности предусматривают достижение не только предметных, но и 
личностных, а также метапредметных результатов, в каждой из них показаны 
ресурсы и возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Каждый учебный предмет системы «Перспективная начальная школа» в 
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования УУД.  
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 
«Литературное чтение» предусматривает формирование всех универсальных 
учебных действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 
является выразительное чтение. 
«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует: общему речевому развитию учащегося на 
основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и 
синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ориентации на 
партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; 
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уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 
диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь 
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 
планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 
по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных УУД: овладению начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; формированию 
действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий 
характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 
учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно-
преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД; 
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией процесса 
планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 
обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 
школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 
умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 
выполняемой деятельности; широким использованием форм группового 
сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
«Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий развитию 
умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в 
области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата. 
2.1.3. Типовые задачи формирования УУД 

Классификация типовых задач 
Типы задач 
(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 
ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 
действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 
саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 
логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 
Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 
(характеристиками) планируемых результатов. 
Указанная классификация использована при разработке рабочих программ по 
учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, в которых показаны 
возможности учебников, тетрадей для самостоятельной работы, других 
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дидактических и методических разработок в реализации программы формирования 
УУД. 
Среди личностных типовых задач (заданий) в системе «Перспективная начальная 
школа» выделяются следующие: 
- «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить 
на вопрос)»; 
- организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический 
пафос восстановления нарушенного порядка, любви ко всему живому, 
ориентирующей младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в 
плен, и решать с этой целью различные интеллектуальные задачи; 
- оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный 
выбор (данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы 
любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей). 
Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя: 
- работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: 
оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 
строчек); 
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение 
под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков; установление причинно-следственных связей; 
- умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными 
закономерностями (задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 
выпиши только те, которые подтверждают новое правило»); 
- оценка достоверности получаемой информации — задания, нацеленные на 
создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации 
(задания типа «Миша нашел пять таких слов, Маша — только четыре. Как ты 
думаешь, кто из них прав?» и др. 
В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются: 
- задания типа «Проверь, как это задание выполнил Миша», «Поменяйтесь 
тетрадями, проверьте работу друг друга», «Если ты не соглашаешься с Мишей, 
исправь его ошибки»; 
- задания типа «Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же?», 
«Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; 
- система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 
правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 
инструментов, рисунков, образцов и др. 
Коммуникативные типовые задачи (задания): 
- взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (задания типа: 
«Составь задачу. Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа 
по парте», «Сформулируй задачу, предложи формулировку задачи классу»); 
- задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по цепочке 
или по ролям; 
- задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника (задания типа 
«Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»; «Как ты ответишь Маше?») 
и т. д. 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
заключаются в следующем: 
- в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности, в ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, 
коррекционной работы; 
- в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, 
хрестоматий для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
- в широком потенциале научных клубов младших школьников «Мы и 
окружающий мир» «Ключ и Заря», конкурсов и олимпиад; 
- в реализации электронных форм учебников, включающих в себя мультимедийные 
и интерактивные элементы (галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики, 
презентации, интерактивные карты, тренажеры и т.д.), средства контроля и 
самокнтроля. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на 
освоение младшими школьниками планируемых результатов в предметной области 
определённых учебных предметов, на развитие их способностей, но и на создание 
продукта, имеющего значимость для других. Данная деятельность в 
«Перспективной начальной школе» организована таким образом, что обучающиеся 
могут реализовать свои потребности в общении и совместной деятельности с 
одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными участниками. 
Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие 
школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 
переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества. 
Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися 
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В 
ходе такой работы младший школьник — автор проекта — самостоятельно или с 
небольшой помощью педагога (родителей) получает возможность научиться 
планировать и работать по плану. 
Например, программа внеурочной деятельности «Изучение природы родного края» 
(автор Р.Г. Чуракова) предполагает достижение следующих результатов: 
- после первого года занятий - создание «Определителя растений родного края» как 
коллективного продукта детей и взрослых; 
- после второго года - разработка пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты» - 
результата совместной деятельности субъектов образовательных отношений; 
- после третьего года - создание пособия «Иллюстративные материалы по 
постановке опытов и экспериментов» как коллективного продукта учащихся, 
учителя, библиотекаря школы, родителей; 
- после четвертого года - разработка альбома по теме «Родной край – часть великой 
России». 
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Для подготовки и организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся наиболее эффективными являются следующие типы 
уроков «Перспективной начальной школы: 
- «Применения УУД и предметных знаний и умений» для самостоятельного 
решения всеми учениками практических задач (заданий) базового уровня 
трудности; 
- «Обобщения и систематизации предметных знаний и умений» - умение 
самостоятельно формулировать обобщенный вывод (работа в парах, использование 
различных источников информации); 
- «Закрепление предметных знаний, формирование УУД» - умение находить и 
исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь; 
- Контрольный» - самостоятельная формулировка заданий на основе предметных 
знаний, умений и УУД; 
Кроме того, необходимо назвать сравнительно новые формы организации учебных 
занятий, связанные с организацией учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся: 
- учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор (применение 
УУД при изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; 
творческое оформление отчетов; 
- урок решения практических задач (использование средств математики в целях 
изучения окружающего мира); 
- лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования 
(сформированные УУД по использованию лабораторного оборудования; 
самостоятельное открытие свойств веществ, закономерностей явлений и т.д.); 
- урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства персонального 
доступа к образовательному порталу в сети Интернет (формирование ИКТ-
компетенций младших школьников, умений работать с новыми источниками 
информации). 
Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 
школьников на внеурочных занятиях: 
- кружок, клуб, факультатив (программа внеурочной деятельности «Музей в твоем 
классе»; 
- научные клубы («Мы и окружающий мир», «Ключ и Заря»); 
- факультатив (программа «Расчетно-конструкторское бюро»); 
- проектная и практическая деятельность (программы «Путешествие 
компьютерную долину», «Изучение природы родного края», «Мы раскрасим целый 
свет»); 
- интегрированный курс (программа «Путешествие в мир экологии»); 
- предметно-практическая мастерская «Город мастеров». 
Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности младших школьников является готовность младшего 
школьника (с учетом возрастных особенностей) осуществлять исследования, 
выполнять проекты в урочной и внеурочной деятельности. 
2.1.5. Содержание и формы организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций 
Для формирования и развития ИКТ-компетенций предлагаются следующие 
ресурсы и возможности: 
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- учебный предмет «Информатика и ИКТ», цель которого связана с 
формированием первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а 
также навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без 
них); 
- модуль «Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета 
«Технология», предусматривающий обучение младших школьников 
использованию компьютерных программ как средств учебного назначения, 
позволяя расширить ряд информационных источников, с которыми обучающиеся 
целенаправленно работают (включая Интернет); 
- организация при изучении всех учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности практической работы с электронными ресурсами (для выполнения 
исследований и проектов, формирования первоначальных умений по поиску 
информации с использованием электронных справочников и энциклопедий). 
Большое значение в формировании и развитии ИКТ-компетенций имеют 
электронные образовательные ресурсы «Перспективной начальной школы», 
которые включают в себя: электронные формы учебников; электронные 
приложения (диски) к печатной форме учебника и методическим пособиям. 
Электронные приложения к учебникам для 1-4 классов по всем предметам 
«Перспективной начальной школы» содержат: 
- электронные тесты и тестовые задания для индивидуальной работы учащихся; 
- разнообразные электронные словари и справочные издания; 
- звуковые пособия, сопровождающие изучение «музыки» и «английского языка». 
 
2.1.6. Преемственность связей формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию  

Школа использует для решения задач преемственности дошкольного и 
начального общего образования Комплект программ «Радуга», т.к. детский сад на 
территории округа имеет лицензию на право работы именно по данной 
программе. 

 Комплект парциальных программ «Радуга» разработан на основе 
комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, 
образования и развития детей старшего дошкольного возраста». Парциальные 
программы нацеливают педагогов и родителей на полноценное общее развитие 
детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня 
подготовки к обучению в школе. 

«От рождения до школы» включает программы социально-личностного, 
познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные 
на выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в 
процессе подготовки к обучению в школе.  

Комплект «От рождения до школы» - ориентирован на светский характер 
образования, на общечеловеческую (мировую) культуру и соответствует 
российским культурным традициям; 

- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 
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- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством 
взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и 
развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного 
образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью 
предупреждения перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о 
преемственности целей и задач дошкольного и начального школьного 
образования.  

Преемственность образовательных программ ««От рождения до школы» и 
УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям 
детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей 
старшего дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование, 
экспериментирование, спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти 
виды деятельности органично дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений 
развития детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, 
социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации 
образовательного процесса, которые на ступени дошкольного и начального 
школьного образования характеризуются наличием партнерской позиции 
взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой, парной 
работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при 
переходе от дошкольного к начальному школьному образованию представлена в 
таблице, которую также можно использовать в ходе проектирования данного 
раздела программы формирования УУД на школьном уровне: 

 
Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 
 

Программа 

 «От рождения до 
школы» 

 

Планируемые результаты 
дошкольного образования   

Планируемые результаты 
реализации Образовательной 

программы 
 (начальная школа) 

Программа 
формирования 
математических 
представлений 

Формирование познавательных 
УУД: 
- классификация (объединение по 
группам) 

- анализ (выделение признака из 

Познавательные УУД 
(логические): 
- подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, 
выделения существенных 
признаков; 
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целого объекта) 

- сравнение (выделение признака 
из ряда предметов) 

- обобщение (выделение общего 
признака из ряда объектов) 

- синтез (объединение в группы по 
одному (двум) признакам 

- сериация (установление 
последовательных взаимосвязей 

- анализ, синтез, сравнение, 
сериация; 
- классификация по заданным 
критериям; 
- установление аналогий;  
- установление причинно-
следственных связей;  
- построение рассуждения; 
- обобщение. 
Личностные результаты 
(самоопределение):  
готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию. 

 Формирование: 
- сенсорного опыта; 

- представлений о числе как о 
точке числовой прямой; 

- навыков  счета; 

- навыков измерения различных 
величин; 

-начальных чертежных навыков; 

-представлений о различных 
преобразованиях; 

-геометрических представлений; 

-развитие логического мышления. 

Познавательные УУД  
(общеучебные):  
-самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель; 
- использовать  общие приёмы 
решения задач. 
 
Личностные результаты 
(смыслообразование):  
мотивация учебной 
деятельности (социальная, 
учебно-познавательная и 
внешняя). 

 

 

Программа по 
познавательному 
развитию 

 

 

Обогащение сознания детей 
интересными содержательно-
упорядоченными сведениями из 
разных областей наук. 
Ознакомление детей с причинно-
следственными связями как одним 
из жизненно важных и 
необходимых условий  
целостности  нашего мира. 
Способствовать формированию у 
детей положительного отношения 
к миру. 
Систематизировать накопленную и 
получаемую информацию 
посредством логических операций 
(анализ, сравнение, обобщение, 
классификация). 
Формирование УУД, 
направленных на: 
-выполнение инструкций, 
готовность отвечать на вопросы, 
обсуждать со взрослым 
возникшую проблему, 

Регулятивные УУД 
(планирование):  
- применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
- выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 
 
Личностные результаты 
(самоопределение):  
готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию. 
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поддерживать разговор 

- готовность выбирать для себя 
род занятий из предложенных на 
выбор.  

 Формирование УУД, 
направленных на  участие в 
совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД 
(управление  коммуникацией): 
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии. 

Осуществление действий по 
образцу, понимание указанной 
ошибки и ее исправления по 
указанию взрослого. 
 

Регулятивные УУД (коррекция): 
- вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения;  
- адекватно воспринимать 
предложения по исправлению 
допущенных ошибок. 

 Контроль своей деятельности по 
результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения. 

 

Программа по 
обучению грамоте 

Формируемые УУД: 
- удерживать внимание, слушая 
короткий текст, который читает 
взрослый, или рассматривая 
репродукцию; 

- выполнять инструкции 
взрослого; 

- обсуждать со взрослым 
возникшую проблему, 
поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 
исправлять свою ошибку, если не 
получилось сразу выполнить 
задание правильно; 

- пользоваться книгой и 
простейшими  инструментами; 

-развивать диалогическую речь, 
помогать детям строить внутри 
диалогов инициативные 
монологические высказывания; 

- поддерживать интерес детей к 
самостоятельному словесному 
творчеству,  поощрять их желание 
придумывать свои сказки, 
рассказы, небылицы; 

- помогать ребенку ясно и понятно 

Коммуникативные УУД 
(взаимодействие): 
- формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
- задавать вопросы, строить 
понятные для партнёра 
высказывания;  
- строить монологичное 
высказывание;  
- вести  устный и письменный 
диалог в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; 
- слушать собеседника. 
Познавательные УУД  
(общеучебные):  
- использовать  общие приёмы 
решения задач; 
- ставить и формулировать 
проблемы; 
- осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского характера; 
- осуществлять смысловое 
чтение; 
- выбирать вид чтения в 
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излагать свои мысли и учиться 
быть корректным собеседником. 

 

зависимости от цели. 
Личностныерезультаты 
(смыслообразование):  
мотивация учебной 
деятельности (социальная, 
учебно-познавательная и 
внешняя). 

Программа по 
развитию речи 

Формируемые УУД: 
- умение строить развернутый 
ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 
аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к обобщению 
с опорой на иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказывать 
главные события небольшого 
текста с опорой на систему 
пошаговых вопросов. 

 

Познавательные УУД 
(информационные): 
- поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников в разных 
формах (текст, рисунок, 
таблица, диаграмма, схема); 
- сбор информации (извлечение 
необходимой информации из 
различных источников; 
дополнение таблиц новыми 
данными; 
- обработка информации 
(определение основной и 
второстепенной информации);  
- анализ информации; 
- передача информации 
(устным, письменным, 
цифровым способами). 

Программа по 
изобразительной 
деятельности и 
развитию 
эстетического 
восприятия  

Формируемые УУД: 
- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 
взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 
возникшую проблему; 

- находить и формулировать 
простейшие причинно-
следственные связи и 
закономерности. 

Формировать у детей 
эстетическое отношение к 
природе; пробуждать способность 
наслаждаться многообразием и 
изяществом ее форм, красок, 
запахов и звуков. 

Осуществлять работу по 
знакомству с видами 
изобразительного  искусства  
(живопись,  графика, скульптура), 
формировать интерес к ним и 
способность проникаться теми 

Личностные результаты 
(самоопределение):  
готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию. 
 
Личностные результаты 
(смыслообразование):  
мотивация учебной 
деятельности (социальная, 
учебно-познавательная и 
внешняя). 
 
Регулятивные УУД 
(целеполагание): 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
 
Коммуникативные УУД 
(взаимодействие, управление 
коммуникацией). 
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чувствами, переживаниями и 
отношениями, которые несет в 
себе произведение искусства. 

Познакомить с отдельными 
жанрами живописи (пейзаж, 
натюрморт, портрет). 

Рассказать детям об архитектуре и 
ее особенностях. 

 

 

Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Радуга» в полной 
мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, 
формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и 
результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности 
программы «Радуга» с требованиями Стандартов  и УМК «Перспективной 
начальной школой», следовательно - целесообразности ее использования при 
разработке и реализации Образовательной программы 

План 
работы по преемственности между первым (ДОУ «Баталинский детский сад») и 

вторым (начальная школа МБОУ Рождественская СОШ) уровнями 
образования в рамках реализации ФГОС  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным 
и начальным звеном образования. 

Задачи:  
• согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования; 
• создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 
дошкольника и младшего школьника;  

• обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 
от деятельности игровой к деятельности учебной; 

• преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 
начального образования;  

• организация совместных мероприятий по реализации ФГОС НОО. 

                                         План совместной работы 

№ 
п/
п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответствен
ные 
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1 

  

 

Предоставление 
информации для стенда в 
ДОУ  

  

 

Познакомить воспитателей 
д/с и родителей (законных 
представителей) 
дошкольников с 
нормативно-правовыми 
документами и итогами 
реализации ФГОС НОО.  

В 
течение 
года 

Зам. 
директора  
по УВР, 
руководител
ь ШМО 
начальных 
классов 

2 

  

  

  

  

Взаимопосещение 
воспитателями ДОУ 
уроков в 1-м классе 
начальной школы и 
учителями выпускных 4-х 
классов занятий в детских 
садах. 

Познакомить воспитателей 
ДОУ методами и приёмами, 
применяемыми на 
различных уроках 
учителями начальной 
школы. 

Познакомить учителей с 
методами и приёмами, 
применяемыми на занятиях 
в детских садах. 

Определить возможное 
адаптированное применение 
“школьных методов” и 
приёмов на занятиях в 
детском саду. 

Выявить возможные 
ошибки при обучении и 
воспитании 
первоклассников.  

 Воспитатели 
ДОУ, 
учителя 1 и 4 
классов 

3 

  

Участие воспитателей 
ДОУ на заседаниях ШМО 
учителей начальных 
классов 

Выработать педагогами 
ДОУ и школы общее 
понимание и требования к 
готовности ребенка к 
школе. 

По 
плану 
ШМО 

Руководител
ь ШМО 
начальных 
классов 

4 

 

Изучение воспитателями 
подготовительных групп 
программ 1-го класса 
начальной  школы, 
планируемых к открытию 
на будущий учебный год. 

Повысить уровень 
подготовки к обучению в 
школе, базируясь на 
программу школы. 

Сентябр
ь - 
апрель 

Зам. 
директора  
по УВР, 
руководител
ь ШМО 
начальных 
классов  
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5 Совместные праздники: 

 

 «Я уже 
выпускник!» - 
выступление 
первоклассников в 
ДОУ; 

 «Посвящение в 
первоклассники»; 

 Конкурс рисунков 
«Моя мама»; 

 «Мастерская Деда 
Мороза»; 

 «А ну-ка, 
мальчики!»; 

 «Букет для мамы» - 
конкурс рисунков 
и поделок; 

 спортивное 
мероприятие «Мы 
ловкие, сильные, 
смелые!» 

Успешная подготовка 
дошкольников к обучению в 
школе 

  

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль   

 
Март  
 
 
Май  

Зам. 
директора  
по ВР, 
воспитатели 
ДОУ, 
учителя 
начальных 
классов 

6 Организация работы в 
группе кратковременного 
пребывания 
предшкольной подготовки 

 

1.Создание условий для 
личностного развития 
ребенка. 

2. Обеспечение успешной 
адаптации к обучению в 
школе, желания учиться и 
развиваться 

Февраль
-май 

Руководител
ь ШМО 
начальных 
классов, 
учитель 
будущего 1 
класса 

7 Проведение диагностики 
готовности к обучению в 
школе 

Выявить уровень школьной 
зрелости у воспитанников 
подготовительных групп. 

Наметить пути 
формирования развития 
школьнозначимых функций 
для тех воспитанников 
подготовительных групп, у 
которых низкий и 
пониженный уровень 
школьной зрелости. 

Выявить воспитанников 
подготовительных групп со 
средним и повышенным 

июнь Учитель 
будущего 1 
класса, 
психолог 
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уровнем школьной зрелости 
и наметить пути его 
повышения и поддержания 
уровня школьной 
мотивации.  

8 Проведение совместного 
родительского собрания 
“Подготовка к школе в 
системе “детский сад – 
семья – школа” 

Привлечь родителей к 
обучению детей в школе 
своего района. 

Сформулировать задачи 
детского сада и семьи в 
подготовке детей к школе. 

Обозначить требования 
учителей к уровню 
подготовки выпускников 
детских садов к обучению в 
школе. 

Март Руководител
ь ШМО 
начальных 
классов 

9 Экскурсии воспитанников 
детских садов в школу в 
рамках Дня открытых 
дверей  

Познакомить 
воспитанников детских 
садов со зданием школы, 
учебными классами, 
физкультурным залом, 
библиотекой. 

Создать для будущих 
первоклассников условия 
возникновения желания 
учиться в школе. 

Март Воспитатели 
ДОУ 

 10 Организация 
тематической творческой 
выставки: “Вот что я 
умею!” 

1. Выявить творческий 
потенциал детей 
предшкольного и 
школьного возраста. 

Апрель Руководител
ь ШМО 
начальных 
классов, 
воспитатели 
ДОУ 

 11 Консультации для 
родителей будущих 
первоклассников  

Помощь родителям в 
решении педагогических 
проблем. 

Март - 
май 

Учителя 
начальной 
школы, 
воспитатели 
ДОУ  

12 “День открытых дверей в 
школе”  

Обозначить для родителей 
будущих первоклассников 
программные требования 
для выпускников МДОУ. 

Довести до каждого 
родителя программу, 

Март Учителя 
начальной 
школы, 
воспитатели 
ДОУ 
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учебные пособия, 
планируемые на будущий 
учебный год в школе. 

13 Праздник  
“Прощай, Азбука!” 

1. Создать для будущего 
выпускника д/с условия 
возникновения желания 
учиться в школе, уметь 
читать. 

2. Создать для учащихся 1-
го класса условия 
возникновения гордости 
быть учеником.  

Март Учителя 
начальной 
школы, 
воспитатели 
ДОУ 

14 Круглый стол “Вопросы 
преемственности ДОУ и 
школы» 

Составить примерный план 
совместной работы школы и 
д/с на будущий учебный 
год. 

Подвести итоги совместной 
работы школы и д/с по 
решению проблемы 
преемственности.  

Апрель-
Май 

Завуч по 
УВР, 
руководител
ь ШМО 
начальных 
классов, 
воспитатели 
ДОУ 

15 Участие первоклассников 
в празднике “До свидания, 
детский сад!”  

Создать для будущего 
выпускника д/с условия 
возникновения желания 
учиться в школе. 

Май Учителя 
начальной 
школы, 
воспитатели 
ДОУ 

16. Обучение детей 6 летнего 
возраста по программе 
«Предшкола» 

Создать для будущего 
выпускника д/с условия 
возникновения желания 
учиться в школе, уметь 
читать. 

В 
течение 
года 

Учитель 
будущего 1 
класса 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности 
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
разработаны на основе требований к результатам освоения Программы и 
программы формирования УУД. Приложение 1. 
Рабочие программы по учебным предметам включают в себя: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
2) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4)тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; 
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2.2.1. Основное содержание учебных предметов развивающей личностно-
ориентированной системы «Перспективная начальная школа» 
Русский язык. Обучение грамоте 
Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе 
ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 
функционирования графической системы русского языка, что является важным и 
необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и 
умений. 
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 
координации устной и письменной речи. 
Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой 
аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном 
процессе этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее 
сложную фонемно-буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ 
произносимых и воспринимаемых на слух слов, перекодирование их звуковой 
формы в графическую (в процессе письма), и наоборот (в процессе чтения), а также 
понимание значения воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний слов, 
предложений и текста. 
В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные 
представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 
словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух, культура 
звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, воспроизводить вслух 
звуковую форму слова на основе условных моделей разного уровня абстракции: 
геометрических фигур (квадратов, кружков) и системы специальных 
транскрипционных знаков; во-вторых, умением перекодировать фонетическую 
запись речи в соответствующие буквы (печатные или письменные), в-третьих, 
воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели, то есть читать. 
Вместе с тем учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и их 
соединений в слогах, словах и предложениях. 
Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 
Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-
артикуляционным и зрительно-двигательным звеньями, но и рукодвигательным 
компонентом, который реализуется в процессе двигательного воспроизведения 
(письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге и представляет собой 
специфику письма как учебного предмета в начальной школе. Письмо как сложное 
речерукодвигательное действие по мере выработки автоматизированности 
становится графическим навыком. 
Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) 
подготовительного, 2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного. 
Русский язык 
Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с 
требованиями стандарта второго поколения, сделавшего упор на формирование 
УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни. 
Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 
пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого 
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гуманитарного статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, 
включения в его корпус той словарной и орфоэпической работы, которая никогда 
ранее не практиковалась как система. 
1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 
страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и 
теоретической, например одной из ведущих орфографических проблем — 
проблемы безударных гласных. 
   Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 
частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным 
ударением, а во-вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это 
требует организации специальной работы, связанной с неоднократным 
возвращением к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном 
контексте для реального освоения норм правильного произношения. Это требует и 
введения в обиход (и включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к 
которому школьник постоянно отсылается для решения конкретной орфоэпической 
задачи. 
2. Учитывая тот факт, что в русском языке господствует флексийный (через 
окончания) способ связи слов в предложении, совершенно ясной становится задача 
именно 2 класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы 
окончаний знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. 
Решение этой задачи требует создания многочисленных ситуаций, которые 
позволяют детям осознавать различие существительных по родам, осознавать 
разницу окончаний прилагательных, согласован-ных с существительными, и 
причины этой разницы. 
Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о 
которой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для 
решения проблем двуязычных детей. 
Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 
языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования 
как господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в 
предложении, также способствует не только сознательному, но и 
подсознательному освоению системы языка. 
3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, 
— это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки 
специальной системы упражнений, цель которой — усиленное формирование 
фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения. 
4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и 
сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на 
который ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт 
ребенка, проживающего в провинции и в сельской местности. Та картина мира, 
которая выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания внешней 
интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те психологические 
характеристики, которыми отличаются разновозрастные дети — герои учебников, 
являются достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться 
(переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая заложена как 
методический прием в комплект учебников, — это тоже форма реакции на то, что 
обучающиеся в начальной школе проживают не только в мегаполисах или крупных 
областных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности, часто 
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испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной 
эмоциональной поддержке. 
5. Учет неврологического образа современного ребенка обусловливает работу в 
нескольких направлениях. 
А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 
примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, 
которые: а) представляют собой реальные высокохудожественные, доступные 
возрасту образцы речи; б) способны удержать внимание ребенка своей 
эмоционально-образной системой и поддержать его интерес к рассматриваемой 
проблеме. 
Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 
языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных 
наблюдений. Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только 
пошаговое рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям 
младшего школьника и создают условия ненасильственного изучения материала. 
В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 
неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, 
а также удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует 
многократного возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего 
периода обучения. Любое изученное правило, каждая открытая языковая 
закономерность через определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются 
школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею 
воспользовался как инструментом для решения текущей языковой задачи. 
6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 
возрастает, в УМК продумана система работы, побуждающая школьника 
постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе 
словарей, которые включены в особый том учебника (начиная со 2 класса) и к 
которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые 
задачи. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на 
вопрос или выполнить задание, пока он не «добудет» недостающий кусочек знаний 
в «другой» книге. 
7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике 
продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на 
протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное 
окружение школьника, они не только наравне с ним решают те же задачи, но и 
завязывают с ним содержательную переписку, смысл которой не только в том, 
чтобы создать интерактивную форму обучения русскому языку, но и в том, чтобы 
возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную 
культуру клубной работы для младших школьников, восстановить тот 
воспитательный потенциал (без прежней идеологической подоплеки), который 
несли в себе прежние идеологические объединения школьников. Для 
восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется 
системе иллюстраций. Разработанная система иллюстраций включает: а) 
иллюстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в 
сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) дидактические 
иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают 
школьникам понять абстрактные языковые закономерности; в) иллюстрации к 
текущим стихотворным текстам. 
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Программа разработана в соответствии с требованиями стандарта второго 
поколения, сделавшего упор на формирование УУД, на использование 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
 
Литературное чтение 
Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 
общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки 
предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, 
способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия младших 
школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного 
сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная 
грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. 
Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой 
деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности — вот круг тех 
метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках 
данной предметной области. 
Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее 
поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 
интерпретацией и преобразованием. 
Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 
связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени 
сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь 
на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а 
также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 
самообразования. 
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 
также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-нравственная (от 
развития умения — на материале художественных произведений — понимать 
нравственный смысл целого до развития умения различать разные нравственные 
позиции); духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого 
до воспитания чуткости к отдельной детали); литературоведческая (от 
формирования умения различать разные способы построения картин мира в 
художественных произведениях — роды, виды и жанры литературы — до развития 
понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 
желаемый эмоциональный эффект — художественные приемы); 
библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее 
элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений 
работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать 
список литературы для решения конкретной учебной задачи). 
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 
художественного произведения, который развивается в разных направлениях в 
системах читательской и речевой деятельности (в диапазоне от освоения детьми 
разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать 
текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в диапазоне от формирования 
навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой 
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деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов 
и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 
Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. 
Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий 
для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе 
формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных (т. Е. с короткой 
строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, 
словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление 
успешности чтения, что очень важно в период формирования технического умения 
чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных 
вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора 
является основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для 
формирования мотива чтения. Тексты для каждого года обучения отобраны с 
учетом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие 
основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития 
художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 
необходимостью решать определенные нравственные и эстетические задачи, 
главные из которых складываются в определенную нравственно-эстетическую 
концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с 
необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое разнообразие; создавать 
баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и 
зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных 
детских произведений, созданных в конце XX — начале XXI века. 
Английский язык 
Программа разработана на основе базовых нормативных документов, 
определяющих содержание обучения английскому языку в начальной школе: 
ФГОС, примерной программы начального общего образования, планируемых 
результатов начального общего образования. 
Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне, с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников, в устной и 
письменной формах; 
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 
зарубежным детским фольклором, доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком; 
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранного языка. 
Данные цели возможно реализовать при условии, что обучение иностранному 
языку в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативно-
деятельностного, социокультурного и личностно-ориентированного подхода к 
коммуникативному развитию школьников. 
К основным принципам обучения английскому языку в начальной школе относятся 
следующие: 
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Принцип коммуникативной направленности, суть которого состоит в выборе 
ситуаций общения, близких реальному и/или возможному контексту деятельности 
учащихся данного возраста в процессе общения на английском языке; отборе и 
организации языкового материала, необходимого и достаточного для решения 
различных коммуникативных задач в пределах данных ситуаций. 
Принцип интеграции и дифференциации предполагает: интеграцию, т. Е. 
одновременное формирование речевых умений и языковых навыков в процессе 
устного и письменного иноязычного общения; создание иноязычной языковой 
среды за счет максимального использования иностранного языка на уроке и дома; 
использование полифункциональных учебных заданий, основанных на интеграции 
рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности, повторении и контроле 
ранее изученного и отработки нового языкового и речевого материала. 
Принцип учета родного языка. Приступая к изучению иностранного языка, 
учащиеся уже имеет немалый опыт общения на родном языке и некоторый, хоть и 
ограниченный, опыт изучения родного языка как системы. 
Принцип образовательной и воспитательной ценности предполагает внимательное 
отношение к: отбору адекватных для детей данного возраста ситуаций для устного 
и письменного речевого общения на английском языке; выбору интересного и 
коммуникативно значимого содержания текстов для аудирования и чтения, 
расширяющих имеющиеся у учащихся представления о родной культуре и 
культуре стран изучаемого языка, их сравнение. 
Принцип соразвития коммуникативных и когнитивных умений. Реализация этого 
принципа осуществляется через систему познавательных задач, решая которые 
дети «открывают» языковые и коммуникативные законы использования 
английского языка в речи. 
Принцип доступности и посильности. При выборе содержания и форм учебной 
деятельности на уроке и дома важно понимать те потенциальные трудности, с 
которыми могут столкнуться учащиеся в процессе учебной деятельности и 
минимизировать их. Учет реальных психолого-педагогических особенностей 
младших школьников предполагает особое внимание к созданию высокого уровня 
мотивации, использованию игры как ведущего типа деятельности. 
Принцип активности. Сам характер изучения английского языка в начальной 
школе предполагает: приоритет практических видов деятельности при 
формировании и отработке у школьников речевых навыков и умений в процессе 
изучения английского языка; овладение языковыми, речевыми навыками и 
коммуникативно-речевыми умениями в разнообразных видах коммуникативно-
ориентированной учебной и учебно-игровой деятельности. 
Принцип индивидуализации. Данный принцип состоит в создании условий 
максимальной реализации индивидуальных способностей каждого учащегося: 
оптимальное сочетание работы в парах и малых группах (3-4 человека); 
предоставление каждому ученику как можно большего числа возможностей для 
самовыражения в рамках решения индивидуальной и общей коллективной задачи. 
Принцип межкультурной ориентированности. Реализация данного принципа в 
процессе изучения английского языка в школе позволяет детям приобрести новый 
социальный опыт, познакомиться с миром зарубежных сверстников, лучше понять 
особенности родной культуры; овладение правилами речевого поведения во время 
приветствия, прощания с людьми, преподнесения подарка, поведения за столом.  
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Математика 
В соответствии с требованиями стандарта второго поколения предлагаемый 
начальный курс математики, изложенный в учебниках 1–4 классов «Перспективной 
начальной школы», имеет следующие цели: 
- математическое развитие младшего школьника: использование математических 
представлений для описания окружающей действительности в количественном и 
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 
воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные 
и неверные высказывания, делать обоснованные выводы; 
- развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 
алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 
представления, формирование элементов системного мышления, планирование 
(последовательность действий при решении задач), систематизацию и 
структурирование знаний, моделирование и т. д.; 
- освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование 
умения решать учебные и практические задачи математическими средствами — 
вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований 
для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и 
способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 
сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 
алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 
простейших построений; проявлять математическую готовность к продолжению 
образования; 
- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 
Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике в 
рамках учебников 1–4 классов позволяет: ввести ребенка в абстрактный мир 
математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в 
той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с 
помощью этих понятий (окружающий мир как множество форм, как множество 
предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 
разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п.), а также 
предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей 
действительности. 
Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1–4 классов, может 
быть выражена следующей формулой: через рассмотрение частного к пониманию 
общего для решения частного. Логико-дидактической основой реализации первой 
части формулы является неполная индукция, которая в комплексе с 
целенаправленной и систематической работой по формированию у младших 
школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ и синтез, 
сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 
самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же 
часть формулы предусматривает дедуктивный характер и направлена на 
формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и 
применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, 
чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики с 
окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 
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осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной 
(учебной) ситуации). 
Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 
геометрического материала и изучение величин, что продиктовано поставленными 
целями, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без 
усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так 
как ребенок воспринимает окружающий мир прежде всего как совокупность 
реальных предметов, имеющих форму и величину. 
Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, 
осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной 
составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется способам и 
технике устных вычислений. 
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в 
течение четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, 
геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и 
информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического 
характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным 
образом в арифметической и алгоритмической. 
Информатика и ИКТ 
Программа по информатике в «Перспективной начальной школе» включается как 
учебный модуль (или как отдельный учебный предмет за счет часов вариативного 
компонента) со 2 класса. Целью изучения информатики является формирование 
первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также навыков 
работы с информацией как с применением компьютеров, так и без них. 
Основные задачи предмета: 
обучение школьников поиску, отбору, организации и использованию информации 
для решения учебных и практических задач; 
формирование первоначальных представлений о компьютере и современных 
информационных технологиях, первичных навыков работы на компьютере; 
формирование представлений об этических нормах работы с информацией, об 
информационной безопасности личности и государства. 
Общая характеристика учебного предмета «Информатика и ИКТ» раскрывается 
через описание основных содержательных линий. 
Информационная картина мира. В информационном обществе центр тяжести 
образовательного процесса перемещается с заучивания фактов и теорий на 
формирование готовности и умения самостоятельно приобретать новые знания. 
Отсюда вытекает первая задача курса информатики и ИКТ: научить обучающихся 
поиску, отбору, организации и использованию информации для достижения 
стоящих перед ними целей. Эта задача решается на протяжении всего периода 
обучения информатике в начальной школе в рамках всех разделов курса. 
Компьютер – универсальная машина по обработке информации. Повсеместное 
использование компьютерных технологий в трудовой деятельности ставит перед 
школой задачу формирования практических навыков использования различных 
компьютерных технологий. В связи с этим перед курсом информатики в начальной 
школе ставится задача дать первоначальные представления о компьютере и 
современных информационных технологиях, а также сформировать первичные 
навыки работы на компьютере. Эта задача решается в разделе «Компьютер – 
универсальная машина для обработки информации». Весь материал разбит на два 
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подраздела: фундаментальные знания о компьютере и практическая работа на 
компьютере. 
Алгоритмы и исполнители. Успех профессиональной деятельности современного 
человека в значительной степени базируется на умении ставить цели, находить 
альтернативные пути достижения целей и выбирать среди них оптимальный. В 
этой связи ставится вторая задача курса информатики в начальной школе – 
формировать первоначальные навыки планирования целенаправленной 
деятельности человека, в том числе учебной деятельности. 
Объекты и их свойства. Современные офисные программы, настольные 
издательские системы, графические редакторы и другое программное обеспечение 
имеют объектную структуру. Вследствие этого формирование универсальных 
учебных действий (выделение информационных объектов, определение их 
структуры и наборы существенных свойств, изменение значения свойств объекта с 
целью изменения его внешнего вида или поведения) является необходимым 
условием для успешного освоения современных информационно-
коммуникативных технологий. 
Этические нормы работы с информацией, информационная безопасность личности. 
Создание и широкое использование локальных, корпоративных и глобальных 
компьютерных сетей остро ставит задачу этических норм поведения в сети. Однако 
обсуждение этих проблем доступно учащимся начальной школы, только если у них 
есть практический опыт работы в сети. В рамках этого раздела обсуждаются те 
аспекты проблемы, которые базируются на личном опыте учащихся, а именно: 
правила поведения в компьютерном классе; правила использования коллективных 
носителей информации; правила цитирования литературных источников. 
Окружающий мир 
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — 
формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 
явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке, обществе, метапредметных способов действий (личностных, 
познавательных, коммуникативных, регулятивных). 
Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных УУД, в 
результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы: 
- мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности; 
- ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 
нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила 
экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и 
укреплению своего здоровья); 
- базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 
(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание 
ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); 
- любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране 
природных и культурных памятников; 
- базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, 
пиетет к культовым сооружениям, учет нравственных позиций других людей); 
- учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным 
источникам, способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-
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познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки успешности 
учения. 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 
стандартом второго поколения и представлены в программе тремя 
содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 
безопасной жизни». 
Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», 
необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-научных и 
социальных дисциплин, являются: 
- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 
(доступных для осознания младшими школьниками); 
- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 
окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов и 
характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 
- сформированность умения работать с информацией, представленной в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, Интернет); 
- сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 
справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в 
Интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 
- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, 
схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой 
информации и объяснения социальных и природных явлений; 
- способность использовать готовые модели и другие источники информации 
(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных 
маршрутов) для поиска и использования необходимой информации в быту; 
- умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 
- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении 
и взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки 
зрения, в том числе не совпадающей с твоей собственной точкой зрения; 
- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 
(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного 
клуба «Мы и окружающий мир»). 
Основы  религиозной культуры и светской этики 
Основной целью предмета является формирование у младших школьников 
мотивации к нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 
Методический аппарат учебника предполагает выполнение учащимся 
интеллектуальных действий разного уровня и характера, сочетание 
индивидуальной учебной деятельности ребенка с работой в малых группах, что 
позволяет эффективно решать проблему соотношения обучения, развития и 
социализации. Высокий уровень дифференциации и вариативности вопросов и 
заданий позволяют младшему школьнику работать в зоне своего актуального 
развития и создают возможности его индивидуального продвижения, достижения 
образовательного результата. 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения Программы, содержание 
учебника направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 
и предметных результатов. Данная задача обеспечивается содержанием материала 
учебника, его методическим обеспечением, реализацией аксиологического, 
коммуникативного, деятельностного подходов. 
В выборе подходов к отбору содержания учебников и их методическому 
обеспечению авторы руководствовались также тем, что задачи социализации и 
аккультурации рассматриваются в современных теориях воспитания как задачи 
практической подготовки учащихся к жизни в плюралистическом обществе и 
интеграции в это общество, совершающиеся уже в школьной жизни. Укрепление 
идентичности и воспитание толерантности становятся в этом случае 
составляющими одного процесса. 
Развитие коммуникативной деятельности школьников рассматривается в учебнике 
в трех аспектах: как взаимодействие (коммуникативные действия, направленные на 
учет позиции собеседника или партнера по деятельности); как сотрудничество 
(коммуникативные действия, направленные на согласование усилий по 
достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 
деятельности); как условие интериоризации – процесса преобразования внешней 
социальной и предметной деятельности во внутренние умственные действия и 
операции (коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 
информации и рефлексии). 
Учебный предмет имеет большой потенциал для развития коммуникативных и 
речевых действий учащихся, т.к. в силу его универсального, максимально 
обобщенного характера предполагает активное взаимодействие учеников, 
сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т. д. 
Коммуникативная компетентность и коммуникативные УУД ученика в процессе 
изучения курса формируются посредством: поиска и нахождения обоснований, 
доказательств и выводов; оценки изучаемого материала; развития 
коммуникативных умений (задавать вопросы и отвечать на них, структурировать 
учебный материал, планировать учебную деятельность, работать с источниками 
информации, оформлять и презентовать результаты деятельности); развития 
социально-коммуникативных умений (слушать, участвовать в беседе, быть 
инициатором речевой деятельности, дискутировать, интегрироваться и 
кооперироваться в деятельности, аргументировать и обосновывать). 
Реализация курса «Основы религиозной культуры и светской этики» имеет ряд 
особенностей, влияющих на организацию и проведение уроков и других форм 
образовательного процесса. В содержании реализуется высокий потенциал 
межпредметных связей, в значительной степени опирающихся на социальную 
практику и жизненный опыт учащихся, и позволяющих рассматривать актуальные 
ситуации повседневной жизни. 
Через систему заданий, нацеленных на развитие самостоятельности мышления 
школьников, на обучение их поисковой деятельности, совершенствование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, на формирование уверенности в своих 
силах и в то же время на постоянную самооценку и самоконтроль своей 
деятельности, реализуется деятельностный подход. Изучаемый материал 
обеспечивает создание ситуаций, которые проектируются с учетом возраста, 
специфики учебного предмета, меры сформированности УУД учащихся. 
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Музыка 
Авторская программа «Музыка» для 1–4 классов общеобразовательных школ 
развивает концепцию массового музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского, 
направлена на выполнение требований стандарта второго поколения и учитывает 
рекомендации примерной программы по музыке. 
Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью 
приобщения младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на 
достижение следующих целей: 
- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 
восприятия музыки; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре своего народа и других народов мира; 
- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 
- обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного 
творчества; 
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 
Ведущими методами освоения учебной программы являются: 
- метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое построение, 
выстроенное в системе от «простого к сложному», естественность и логичность 
«погружения» в искусство, драматургическая логика развития интриги, связанная 
со степенью «погруженности» главных героев в музыкальное искусство); 
- метод забегания вперед и возвращения к пройденному (выстраивание 
воспитательных и образовательных линий – патриотической, поликультурной, 
традиционно-календарной, музыкально-теоретической, композиторской, 
исполнительской; неоднократное возвращение к произведениям одного и того же 
композитора по разным основаниям и с разными целями, к специальным 
прикладным понятиям и терминам, к разным жанрам песенного творчества и пр.); 
- метод проблемно-поисковых ситуаций (создание условий для самостоятельного 
поиска ответа на поставленный вопрос, для поиска исполнительского плана 
произведения и конкретных приемов исполнения, для активного творческого 
участия в музыкальных играх и постановках музыкальных спектаклей). 
Изобразительное искусство 
Целью изучения предмета является развитие личности учащихся средствами 
искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 
искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 
В соответствии с этой целью решаются задачи: 
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного 
человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 
опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 
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- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 
подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-
ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и 
общества; 
- овладение элементарной художественной грамотой, формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными 
материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом 
концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа». 
Программа состоит из разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи 
искусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и обучающих 
основам языка художественной выразительности. 
В структурировании художественного материала нашел свое отражение 
концентрический принцип – опора на наиболее значимые явления культуры и 
произведения различных видов и жанров искусства, с которыми учащиеся 
встречались в дошкольном возрасте и обращаются на предметах гуманитарного 
цикла в начальной школе. Использование этого принципа даст возможность 
формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим и 
жизненным опытом школьников. 
Каждый раздел курса включает рекомендованные примерной программой блоки, 
отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 
художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука 
искусства (обучение основам художественной грамоты). Ка говорит искусство?», 
«Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт художественно-
творческой деятельности». 
Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается специфика 
искусства: содержание учебного материала, эмоционально-ценностная 
направленность тематики заданий, знакомство с языком художественной 
выразительности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-
прикладных искусств и дизайна, художественно-творческий опыт в разных видах и 
жанрах искусства, использование различных материалов и техник. Каждое задание 
одновременно раскрывает разные стороны искусства: типологическую, ценностно-
ориентационную, языковую и деятельностную. 
Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от 
витагенного (жизненного) опыта ребенка. В таком контексте искусство, станет 
ближе и понятнее, приобретет для ученика личностный смысл, т.к. хорошо 
знакомые понятия выглядят убедительнее, чем нечто новое, неизведанное, а 
искусство дает возможность взглянуть на известные явления другими глазами. 
Технология 
Программа по технологии предусматривает решение следующих задач: 
- развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 
источниками информации; 
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- формирование представлений, раскрывающих роль трудовой деятельности 
человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о 
мире профессий; овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и 
конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической 
деятельности по созданию личностно значимых объектов и общественно значимых 
предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 
умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 
учебной деятельности и повседневной жизни; 
- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 
труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 
формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и 
свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 
- развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 
достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 
практических задач. 
С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого 
года обучения представлен четырьмя разделами: «Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной 
обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и 
моделирование», «Практика работы на компьютере». 
Программа предусматривает обязательное сочетание индивидуальной работы, 
работы в малых группах и коллективной работы. Готовые работы желательно 
использовать на уроках по другим предметам, при организации школьных 
выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних 
помещений, для подарков. 
Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную 
работу, цель которой — формирование у младших школьников интереса к 
трудовой и профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач 
рекомендуется проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки 
природных материалов), посещать местные музеи декоративно-прикладного 
творчества, выставки, производственные предприятия. 
Для успешной реализации программного материала следует проводить 
эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью 
детей для получения новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей 
изделий, определении свойств используемых материалов, поиске возможных и 
рациональных способов их обработки, правильного или наиболее рационального 
выполнения технологического приема, операции, конструкции. 
Физическая культура 
Цель учебного предмета – формирование у учащихся начальной школы основ 
здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при 
проведении разнообразных занятий по физической культуре, содействие развитию 
личности учащихся и укрепление их физического и духовного здоровья. 
Задачи предмета «Физическая культура»: 
- укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств 
физической культуры во благо человека (оздоровительная деятельность); 
- формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и 
безопасному образу жизни и обучение двигательным действиям (образовательная 
деятельность); 
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- формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса 
к занятиям физической культурой и спортом (воспитательная деятельность); 
- формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному 
физическому развитию (развивающая деятельность). 
Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной школы: 
во-первых, она жизненно необходима для естественного роста и развития ребенка; 
во-вторых, выполняет функцию физической и психоэмоциональной рекреации, 
способствует снятию эмоционального напряжения школьника, в том числе и от 
гиподинамии в учебном процессе; в-третьих, физическая культура призвана 
обеспечить развитие физических качеств и локомоций, сформировать интерес и 
потребность в регулярной двигательной активности и здоровом образе жизни. 
Кроме того, физическая культура обеспечивает воспитание нравственных качеств 
личности и развитие социальных компетенций учащихся через участие в 
спортивно-игровой деятельности и физической подготовке. 
Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, 
расширение двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний 
об основных видах и формах физкультурной, спортивной и оздоровительной 
деятельности, в том числе о здоровом образе жизни. Причем, при возрастающей 
важности когнитивной составляющей, основным видом деятельности на уроках 
физической культуры остается развивающая двигательная деятельность, 
выполнение которой, однако, требует от ученика умения слышать и распознавать 
команды, соблюдать дисциплинарные требования и взаимодействовать с другими 
участниками образовательного процесса, что содействует развитию социально 
значимых качеств личности. 
В соответствии с ФГОС: 
- на ступени начальной школы осуществляется укрепление физического и 
духовного здоровья обучающихся, становление мировоззрения обучающихся, 
формирование способности к организации своей деятельности, осуществление ее 
контроля и оценки; 
- при итоговой оценке качества освоения ООП должна учитываться готовность к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе системы 
знаний об основах здорового и безопасного образа жизни; 
- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
должна обеспечивать: пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье; 
формирование установки на использование здорового питания; использование 
оптимальных двигательных режимов, потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 
Новизна учебной программы состоит в следующем: 
- осуществление теоретической подготовки в рамках общего количества часов, для 
этого выделены уроки, проводимые 1 раз в месяц (9 часов в учебном году); 
- изучение особенностей физической подготовки путем использования мини-
сообщений длительностью 3-5 минут по тематике осваиваемого раздела; 
- применение элементов спортизации физической культуры (творческого переноса 
спортивных технологий преобразования физического потенциала человека): 
эффективных упражнений из спортивной практики разных видов спорта на этапе 
предварительной спортивной подготовки; организация урока в виде спортивной 
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тренировки; планирование и реализация физической подготовки с учетом 
сенситивных периодов развития физических качеств. 
 
2.2.2. Общая характеристика курсов внеурочной деятельности  
      Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать ряд задач: 
обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; оптимизация учебной 
нагрузки обучающихся; улучшение условий для развития ребенка; учет возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся. 
         Реализация внеурочной деятельности МБОУ Рождественская СОШ  в 
начальной школе берет за основу программы  внеурочной деятельности УМК     
«Перспективная  начальная школа», которая  предполагает учет следующих 
позиций. 
1. Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности при 
вариативности форм. Внеурочная деятельность тесно связана с учебной, является 
продолжением и дополнением содержания образования, реализуемого в рамках 
аудиторной нагрузки школьников по направлениям, обозначенным в ФГОС. 
Данная связь выражается через взаимодополняющие цели и задачи, содержание 
образования, формы организации деятельности и общения, способы оценки 
достижений школьников. 
При этом, предлагая методы и приемы проведения занятий по внеурочной 
деятельности, необходимо учитывать, что окончательное решение, связанное с их 
выбором, чередованием учебной и внеурочной деятельности, принимает 
образовательное учреждение. 
2. Направленность внеурочной деятельности на формирование УУД. 
        Одна из отличительных особенностей внеурочной деятельности связана с 
формированием УУД. Данная позиция находит свое выражение в структуре 
программы по внеурочной деятельности, предлагаемой ФГОС, включающей в себя 
личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности. 
3. Обязательность внеурочной деятельности. 
      Принимая во внимание добровольность выбора программ внеурочной 
деятельности, их направленность на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, необходимо говорить и о значимости обязательного включения 
школьника во внеурочную деятельность после окончательного выбора программ и 
курсов. 
 4. Опора на опыт внеурочной занятости детей в  МБОУ Рождественская СОШ. 
      Осуществляя организацию внеурочной деятельности, следует учитывать: 
- возможность использования  ресурсов  МБОУ Рождественская СОШ, а именно 
гимнастического и тренажерного залов, информационного центра, краеведческого 
музея, кабинета здоровья; 
- особенности социума; 
-ежедневный подвоз учащихся к месту занятий из 7 населенных пунктов; 
- обеспеченность  квалифицированными педагогическими кадрами. 
 
5. Изучение потребностей, интересов школьников и их родителей во внеурочной 
деятельности. 
      Одна из основных идей внеурочной деятельности связана с обеспечением 
индивидуальных потребностей обучающихся на добровольной основе в 
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соответствии с выбором участников образовательного процесса, поэтому для 
определения социального заказа детей и родителей используется анкетирование, 
социологические опросы,  позволяющие  выявлять меняющиеся (формирующиеся) 
предпочтения обучающихся, а также мнения их родителей; изучать 
удовлетворенность внеурочной деятельностью участников образовательного 
процесса. 
  
      Программы внеурочной деятельности УМК «Перспективная начальная школа» 
дополняют и обогащают урочную систему новыми формами. К ним относятся: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики. 
    Предлагаемые «Перспективной начальной школой» программы внеурочной 
деятельности носят интегрированный характер и включают в себя несколько 
направлений внеурочной деятельности. 
  
       Программа внеурочной деятельности научного клуба младших школьников 
«Ключ и Заря» представляет собой вариант организации деятельности младших 
школьников (1-4 классы) в школьном научном сообществе (научном клубе) «Ключ 
и Заря». Темы занятий представлены в соответствии с основными 
содержательными линиями программы по русскому языку: фонетика, орфография, 
морфемика, словообразование, морфология, лексика, синтаксис, пунктуация, 
развитие речи, и с основными содержательными линиями программы по 
литературному чтению: виды речевой и читательской деятельности, элементы 
творческой деятельности, круг детского чтения. 
       Форма организации: школьное научное сообщество; формы деятельности 
учащихся: групповая, парная, индивидуальная, коллективная. 
Цель научного клуба младших школьников «Ключ и Заря» - формирование 
универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого 
диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 
электронной или почтовой переписки. 
      Основная цель программы внеурочной деятельности «Расчетно-
конструкторское бюро» - изучение окружающего мира математическими 
средствами. 
Форма организации внеурочной деятельности — факультатив. Программа 
внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское бюро» разработана на основе 
тетрадей для самостоятельной работы № 3 (учебный предмет «Математика», 2-4 
классы). 
Во 2-м классе учащимся предлагается принять участие в работе Расчетно-
конструкторского бюро, организованного при научном клубе младших школьников 
«Мы и окружающий мир». Бюро занимается изучением вопросов, ответы на 
которые можно получить при помощи математических исследований и 
моделирования. 
Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчеты, строят схемы, чертежи и 
карты, конструируют модели из бумаги и пластилина. 
Практические задачи являются средством и условием формирования способности 
детей применять полученные на уроках по математике знания и умения в 
ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление. 
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     Цель программы внеурочной проектной деятельности «Изучение природы 
родного края» - овладение учеником основами практико-ориентированных знаний 
о природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов 
общения со сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых 
ориентиров по охране окружающей среды. 
Реализация программы проектной внеурочной деятельности предполагает 
взаимосвязь с курсом «Окружающий мир» и имеет следующие отличительные 
особенности: 
- краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного края; 
- долгосрочный характер познания природы и культуры своего края (программа 
может быть рассчитана на все четыре года обучения); 
- проектная внеурочная деятельность может носить как групповой характер 
(экскурсии, кружки, факультативы, заседания научных клубов младших 
школьников, олимпиады, выставки), так и индивидуальный характер (выполнение 
домашних заданий: оформление результатов наблюдений и проведенных 
экспериментов; подготовка презентаций; работа в Интернете; наблюдения за 
погодными явлениями в дни каникул и заполнение дневников наблюдений, 
экскурсии с родителями и т. д.). 
Программа внеурочной деятельности способствует формированию экологической 
и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей 
среде, проводить поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в 
видеотеке, в электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях, из рассказов 
взрослых. 
      Программа внеурочной деятельности научного клуба младших школьников 
«Мы и окружающий мир» представляет собой вариант организации деятельности 
младших школьников (1-4 классы) в школьном научном сообществе (научном 
клубе) «Мы и окружающий мир». Темы занятий представлены в соответствии с 
основными содержательными блоками, изучаемыми в начальной школе: «Человек 
и природа», «Человек и общество», «Правила безопасного поведения», 
позволяющие ученику овладеть практическими навыками по изучению 
окружающего мира. 
Форма организации – школьное научное сообщество; формы деятельности 
учащихся - групповая, парная, индивидуальная, коллективная. 
Цель научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» - 
формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы 
методом прямого диалогового общения с «умным взрослым».   
     Цели программы внеурочной деятельности «Город мастеров»: 
- развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной школы; 
- формирование универсальных учебных действий младших школьников: 
исследовательских, проектных, конструкторско-технологических, 
коммуникативных; 
- создание условий для овладения обучающимися различными видами 
художественной деятельности: изготовления игрового материала, флористики, 
изонити, декупажа, бумагопластики, дизайна; 
- развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 
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2.3. Программа воспитания. 

Программа воспитания направлена на обеспечение духовно-нравственного 
развития обучающихся и формирование экологической культуры и здорового 
образа жизни в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 
институтов общества. Программа включает подпрограммы « Духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся « и «Формирование 
экологической культуры и здорового образа жизни» 
 2.3.1. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  
Пояснительная записка 

Духовно-нравственное развитие и воспитание направлено на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

В основу подпрограммы положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 

Программа обеспечивает:  
 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-
культурную, этническую и  региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Программа содержит  перечень планируемых результатов воспитания – 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 
поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему 
педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 
направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры. 

Нормативно-правовой базой  Программы воспитания являются Закон 
Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, проект Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 Программа воспитания (в соответствии с Примерной программой) содержит 
восемь разделов: 
 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 
 2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 
           3. Принципы и особенности содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального образования. 
         4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 
начального общего образования. 
 5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования. 
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          6. Совместная деятельность образовательного учреждения, 
семьи и общественности 
          7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

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

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

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

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
·формирование основ российской гражданской идентичности; 
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
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·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
·укрепление доверия к другим людям; 
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
·формирование отношения к семье как основе российского общества; 
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

    
Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям 
человека. 
 

Любовь к России, 
своему народу, краю, 
служение Отечеству, 
правовое государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие 
к людям, институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

-сформировано ценностное отношение к 
России, своему народу, краю, 
государственной символике, законам 
РФ, родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества, о 
государственном устройстве и структуре 
российского общества, о традициях и 
культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
- учащиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции; 
- учащиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 
- учащиеся имеют начальные 
представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 
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Развитие 
нравственных чувств и 
этического сознания. 

Нравственный выбор;  
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение, 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга; забота и 
помощь, мораль, 
честность, забота о 
старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике; 
стремление к развитию 
духовности. 

- учащиеся имеют начальные 
представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в 
т.ч. об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями 
социальных групп; 
- учащиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с 
людьми разного возраста; 
- учащиеся уважительно  относятся к 
традиционным религиям; 
- учащиеся неравнодушны к жизненным 
проблемам других людей, умеют 
сочувствовать человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
- формируется способность 
эмоционально реагировать на 
негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других 
людей; 
- учащиеся знают традиции своей семьи 
и образовательного учреждения, 
бережно относятся к ним. 

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

Уважение к труду; 
творчество и 
созидание; 
стремление к познанию 
и истине; 
целеустремлённость и 
настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к 
труду  и творчеству; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о различных профессиях; 
- учащиеся обладают первоначальными 
навыками трудового творческого 
сотрудничества с людьми разного 
возраста; 
- учащиеся осознают приоритет  
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт 
участия в различных видах 
деятельности; 
- учащиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно полезной 
деятельности. 
 

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровье физическое и 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое и 

- у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья 
человека; 
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социально-
психологическое. 

- учащиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 
творчества; 
- учащиеся знают о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

Формирование 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание). 

Родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое 
сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе; 
- учащиеся имеют элементарные знания 
о традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
- у учащихся есть первоначальный опыт 
участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
- у учащихся есть личный опыт участия 
в экологических инициативах, проектах. 
 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое  
воспитание) 

Красота; гармония; 
духовный мир 
человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в 
творчестве и искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт 
эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
- у учащихся есть первоначальный опыт 
эстетических переживаний, отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности; 
- учащиеся мотивированы к реализации 
эстетических ценностей в 
образовательном учреждении и семье. 

 
Принципы и особенности содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального образования 
  Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 
несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного 
развития и воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни 
обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и 
согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта). 

 107 



В основе программы лежат следующие принципы: 
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 
определенный идеал. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 
содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации. Программа направлена на достижение национального 
воспитательного идеала. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 
отношений ребенка с другими людьми и с самим собой. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающего имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение со сверстниками, родителями, 
учителем и другими значимыми взрослыми. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач, обучающиеся 
вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 
обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 
·произведений искусства; 
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
·духовной культуры и фольклора народов России; 
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
·других источников информации и научного знания. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и  
воспитания обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• Представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 
и гербе Тверской области; 
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• Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России; 

• Ценностное отношение к своему языку и культуре; 
• Элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 
• Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Тверской области; 
• Стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей 

деревни; 
• Любовь к школе, своей деревне, народу, России; 
• Уважение к защитникам Родины; 
• Умение отвечать за свои поступки. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• Различение хороших и плохих поступков; 
• Представления о правилах поведения в ОУ, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 
• Уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
• Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• Бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• Знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 
• Стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 
• Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• Уважение к труду  и творчеству старших и сверстников; 
• Элементарные представления об основных профессиях; 
• Ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• Умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 
• Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
• Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
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• Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

• Первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

• Ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• Элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• Бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• Представления о душевной и физической красоте человека; 
• Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
• Интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
• Интерес к занятиям художественным творчеством. 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования 

 
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 
Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Воспитание 
гражданственности
, патриотизма, 
уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям 
человека. 

-сформировать элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского 
государства, его символах и 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах; 
-сформировать элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества и 
общественном управлении; о 
правах и обязанностях 
гражданина России; 
- развивать интерес к 
общественным явлениям, 
понимание активной роли 
человека в обществе; 
-сформировать уважительное 
отношение к русскому языку, к 

- беседа, экскурсия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
-туристическая деятельность, 
краеведческая работа (внеурочная, 
внешкольная); 
- просмотр кинофильмов 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
-путешествия по историческим и 
памятным местам (внеурочная, 
внешкольная); 
-сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-
патриотического содержания 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
-творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, спортивные 
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своему национальному языку и 
культуре; 
-сформировать начальные 
представления о народах 
России, об их общей 
исторической судьбе, о 
единстве народов нашей 
страны; 
-сформировать элементарные 
представления о национальных 
героях и важнейших событиях 
истории России и её народов; 
-мотивировать стремление 
активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, своего 
села, города; 
- воспитывать уважение к 
защитникам Родины; 
-развивать умение отвечать за 
свои поступки. 

соревнования (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
-изучение вариативных учебных 
дисциплин; 
-участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими 
организациям (внеурочная, 
внешкольная); 
-встречи с ветеранами и 
военнослужащими (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 

Формирование 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

- сформировать 
первоначальные представления 
о базовых национальных 
российских ценностях; 
- сформировать представления 
о правилах поведения; 
- сформировать элементарные 
представления о религиозной 
картине мира, роли 
традиционных религий в 
развитии Российского 
государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
- воспитывать уважительное 
отношение к людям разных 
возрастов; 
- развивать способность к 
установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке. 
 

- беседа, экскурсии, заочные 
путешествия  (урочная, 
внеурочная, внешкольная);  
-   литературно-музыкальные 
композиции  (внеурочная, 
внешкольная);  
- художественные выставки, 
уроки этики  (внеурочная, 
внешкольная);  
- встречи с религиозными 
деятелями (внеурочная, 
внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- праздники, коллективные игры 
(внеурочная, внешкольная); 
- акции благотворительности, 
милосердия (внешкольная); 
- творческие проекты, 
презентации (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 

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

- сформировать 
первоначальные представления 
о нравственных основах учебы, 
ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в 
жизни человека и общества; 
- воспитывать уважение к труду 
и творчеству старших и 
сверстников; 

- экскурсии на производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных 
профессий (урочная, внеурочная, 
внешкольная), 
- беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная). 
- презентации «Труд наших 
родных»,  сюжетно-ролевые 

 111 



- сформировать элементарные 
представления о профессиях; 
- сформировать 
первоначальные навыки 
коллективной работы; 
- развивать умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий; 
- формировать бережное 
отношение к результатам 
своего труда, труда других 
людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным 
вещам. 

экономические игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- праздники труда, ярмарки,  
город мастеров  (внеурочная, 
внешкольная); 
- конкурсы  (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
- организации работы детских 
фирм (внеурочная, внешкольная); 
- работа творческих и учебно-
производственных мастерских, 
трудовые акции (внеурочная, 
внешкольная). 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

- сформировать элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: 
физического, нравственного, 
социально-психологического; о 
влиянии нравственности 
человека на состояние его 
здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 
- сформировать понимание 
важности физической культуры 
и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и 
творчества; 
- развивать интерес к прогулкам 
на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях; 
- сформировать 
первоначальные представления 
об оздоровительном влиянии 
природы на человека; 
- сформировать 
первоначальные представления 
о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
- формировать потребность в 
соблюдении правил личной 
гигиены, режима дня, здорового 
питания. 

- беседа, просмотр учебных 
фильмов  (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи со спортсменами, 
тренерами, представителями 
профессий (внеурочная, 
внешкольная); 
- прогулки на природе для 
укрепления своего здоровья 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- урок  физической культуры 
(урочная); 
- спортивные секции (внеурочная, 
внешкольная); 
-  подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- туристические походы 
(внеурочная, внешкольная); 
- спортивные соревнования 
(внешкольная); 
- игровые и тренинговые 
программы в системе 
взаимодействия образовательных 
и медицинских учреждений 
(внешкольная); 

Формирование 
ценностного 

- развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных 
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отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание). 

жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
- формировать ценностное 
отношение к природе и всем 
формам жизни; 
- сформировать элементарный 
опыт природоохранительной 
деятельности; 
- воспитывать бережное 
отношение к растениям и 
животным. 

фильмов (урочная, внеурочная, 
внешкольная),  
-экскурсий, прогулок, 
туристических походов и 
путешествий по родному краю, 
экологические акции, десанты, 
коллективные природоохранные 
проекты (внеурочная, 
внешкольная); 
- участие в деятельности детско-
юношеских 
общественных экологических 
организаций (внешкольная), 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 

- сформировать представления 
об эстетических идеалах и 
ценностях; 
- сформировать представления 
о душевной и физической 
красоте человека; 
-сформировать эстетические 
идеалы, развивать чувства 
прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества; 
- развивать интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
детским 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
- развивать интерес к занятиям 
художественным творчеством; 
- развивать стремление к 
опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных 
фильмов (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
-экскурсий на художественные 
производства, к памятникам 
зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей; посещение 
музеев, выставок  (внеурочная, 
внешкольная); 
- посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей 
народной музыки, 
художественных мастерских, 
ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических 
выставок (внеурочная, 
внешкольная); 
- проведение выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров 
(внеурочная, внешкольная) 
- участие в художественном 
оформлении помещений 
(внеурочная, внешкольная). 
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Мероприятия и формы занятий с обучающимися по основным направлениям 
воспитания 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
 

• Получение первоначальных представлений о Конституции РФ, ознакомление с 
государственной символикой – Гербом, Флагом РФ, гербом и флагом Тверской 
области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 
предметов, предусмотренных базисным учебным планом) 

• Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей Тверской области, Фировского района (в процессе 
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных 
учебных дисциплин) 

• Ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
фольклором (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий) 

• Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 
и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

• Проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 
участие в подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнованиях, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

• Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизм 
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Содержание деятельности Ответственные, сроки 
1. Участие в мероприятиях, посвященных 
годовщине  Победы в Великой 
Отечественной войне; 
2. Участие в конкурсах и акциях: 
«Письмо солдату» 
 «Бессмертный полк» 
3. Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню пожилого человека. Выездной 
концерт в дом – интернат для 
престарелых и инвалидов; 
4.Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню матери; 
 5. Функционирование школьного 
краеведческого музея; 
6.  Военно-спортивная игра «Зарница» 
7. Традиционные школьные 
мероприятия: 
- Урок России; 
- Встреча с ветеранами – земляками 
«Время выбрало нас»; 
- Факельное шествие – митинг у братской 
могилы; 
- Митинг 9 мая; 
- уроки мужества; 
-День воина- интернационалиста; 
8. Проведение мероприятий, 
посвященных 48 годовщине гибели 
АППЛ К-8; 
 9. День Памяти и Скорби 
10.Тематические уроки в школах 
«Память сердца – святые  земли 
Тверской» посвящённого 700-летию 
подвига святого благоверного князя 
Михаила Тверского и 650-летию со дня 
преставления святой благоверной 
княгини Анны Кашинской) 
11. Муниципальный конкурс «Наш  
выбор- будущее России» 
 

Сафонова Е.В., апрель-май 
  
 
Сентябрь, Сафонова Е.В. 
  
Апрель- май 
1 октября, Сафонова Е.В. 
Ноябрь, Сафонова Е.В., классные 
руководители 
В течение года, штаб «ИСТОК» 
 Сафонова Е.В., классные руководители 
 
 В течение года, Крестинина О.Е. 
 
Февраль, май Николаев Н.А. 
 
 
 
12 декабря 
 апрель 
  
февраль 
 9 мая 
Классные руководители 
15 февраля 
8 апреля   
 
 
22 июня 
 
сентябрь, учителя- предметники 
 
 
 
октябрь, учитель ОРКСЭ 

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

• В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
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мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• Узнают о профессиях своих родителей; 

• Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности (посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающий перед 
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

• Приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, предоставления 
обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• Учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология»); 

• Приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе ОУ (трудовые акции); 

• Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, показавших 
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни 

 Содержание деятельности Сроки, ответственные 

 1. Летняя трудовая практика 

2. Благоустройство  школьной территории и 

территории села,  участие во Всероссийском 

субботнике «Зеленая Россия» 

3. Организация дежурства по школе  

4.Участие в добровольческом движении   

5. Участие в добровольческих  акциях «Дари 

добро», «Обелиск», «Рядом с нами пожилой 

человек» 

6.  Акция по сбору макулатуры 

 

 

Летний период , Крестинина О.Е. 

май- сентярь 

Сафонова Е.В. 

Сентябрь, май, 

классные руководители,  штаб 

«Порядок» 

В течение года, Гусарова О.В.. 

 Классные руководители, в  течение 

года  

Июнь, начальник лагеря 

Сентябрь – октябрь,  классные 

руководители,  штаб «Порядок» 

 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, об основных 
условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физкультуры, бесед, 
просмотра учебных фильмов, в системе внеурочных мероприятий,  встречи с 
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представителями профессий, предъявлющих высокие требования к здоровью); 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 
уроках физкультуры, в спортивных секциях школы, при подготовке и 
проведении подвижных игр, турслетов, спортивных соревнований); 

• Составление режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и 
порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 
отдыха; 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела (в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 
тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 
медицинских учреждений); 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
медицинскими работниками, родителями (законными представителями) 

Содержание деятельности Сроки, ответственные 

 1.Функционирование школьного спортивного 

клуба «Олимп» 

2.Реализация школьной программы «Здоровье» 

3.Комплекс мероприятий, соответствующей 

тематики: 

 - День Здоровья 

- деятельность спортивной секции 

4.Соревнования по шашкам, шахматам «Чудо-

шашки», «Белая ладья», «Лыжня России» «Лыжня 

школы»,  «Лыжня района»,  «КЭС-баскет»; 

«Шиповка юных», легкоатлетический кросс. 

5.Школьный  и муниципальный этапы 

«Президентские состязания», районные 

соревнования по волейболу, футболу. 

6.Декада  ГТО  

7.  Месячник  «Школа дорожной безопасности» 

 

8. Участие в мероприятиях, посвященных 

 Николаев Н.А., в течение  года  

 

Педагогический коллектив,  в 

течение года  

Заведующий  кабинетом здоровья, 

педагогический коллектив,  по плану 

кабинета здоровья  

 Николаев Н.А., в течение  года 

В течение года, по плану РОО,  

 

В течение года  

Николаев Н.А. 

 

 

 

Сентябрь, классные руководители 

воспитатели ГПД 

1 декабря, заведующий  кабинетом 
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Всемирного Дню борьбы со СПИДом 

9.Марафон «Здоровых привычек» 
10. Антинаркотический месячник 
«Делая выбор, выбирай - жизнь!» 
11.Участие в муниципальном  конкурсе 

«Безопасное колесо»; 

12.«Веселые старты» (2-4 класс); 

 

13. Организация каникулярного отдыха детей и 

подростков. 

здоровья, педагогический коллектив   

Февраль, учитель физической 

культуры, классные руководители 

 Сафонова Е.В. , апрель 

 

декабрь, учитель физической 

культуры 

 

Май- август, социальный педаго 

 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов по 
родному краю); 

• Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности (в школе, на пришкольном участке, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц); 

• Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 
поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры России (в ходе изучения учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам). 
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Содержание деятельности Сроки, ответственные 
1.Исследовательская и проектная 
деятельность  объединений  внеурочной 
деятельности 
 
2. Школьный и муниципальный этапы    
конференции исследовательских работ 
«Везде исследуйте всечасно…» 
 
3. Участие в региональном смотре – 
конкурсе «Урожай»  
 
4. Деятельность учебно- 
производственной бригады 
 
 
5.  Социально - значимая акция «Приведи 
в порядок свою планету…» 
 
6. Муниципальный туристический слет   
7.Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия!» 
 
7.Участие в  проекте   «Академия леса» 
 

В течение года,  
руководители объединений дополнительного 
образования 
февраль 
руководители объединений  дополнительного 
образования 
сентябрь  
Крестинина О.Е. 
 
Крестинина О.Е. 
классные руководители 
сентябрь, май, июнь 
Сафонова Е.В. классные руководители 
сентябрь, апрель. 
 
Сафонова Е. В., Николаев Н.А. 
 
август-  сентябрь 
 
 
 Сафонова Е.В. классные руководители 
В течение года  
Крестинина О.Е 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности 
        Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не 
только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями 
по месту жительства. При осуществлении программы духовно-нравственного 
развития и воспитания, школа должна взаимодействовать с семьей и 
общественностью. При этом используются различные формы взаимодействия: 

• Участие представителей общественных  организаций и объединений с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы; 

• Реализация педагогической работы организаций и объединений с обучающими 
в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного  развития и воспитания «Маленькая страна» и одобренных 
педагогическим советом школы и родительским комитетом; 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 
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родителей (законных представителей) основана на следующих принципах: 
• Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
школы; 

• Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

• Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям); 

• Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

• Опора на положительный опыт семейного воспитания. 

        В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) используются различные формы работы: родительское собрание, 
родительская конференция, родительский лекторий, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, тренинг для родителей. 

        Родительское собрание - это основная форма совместной работы родителей, 
на которой обсуждаются и принимаются решения по наиболее важным вопросам 
жизнедеятельности классного сообщества и воспитания учащихся в школе и дома. 
Главным его предназначением является согласование, координация и интеграция 
усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, 
нравственно чистой и физически здоровой личности ребенка. Классное родительское 
собрание проводится, как правило, один раз в триместр, но при необходимости может 
проходить и чаще. 

Цели родительского собрания: 
1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и в школе. 
2. Содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение пап и мам 

в жизнедеятельность классного сообщества. 
3. Выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию 

детей, интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию 
личности ребенка. 

4. Пропаганда опыта успешного семейного воспитания, профилактика 
неверных действий по отношению к своему ребенку. 
Подведение итогов совместной деятельности педагогов, учащихся и 

родителей за учебный год. 
Виды родительских собраний: 

Организационные, на которых составляются и утверждаются планы 
работы, избирается родительский комитет, распределяются 
общественные поручения, разрабатываются мероприятия с участием 
родителей. 

Собрания по плану классного всеобуча, являются формой 
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педагогического просвещения членов родительского коллектива. 
Тематические, посвященные обсуждению наиболее актуальных и 

сложных вопросов воспитания и развития учащихся. 
Собрания-диспуты, нацеленные на выявление и согласование различных 

точек зрения в сообществе родителей и педагогов. 
Собрания-практикумы, направленные на освоение родителями 

конкретных приемов и методов семейного воспитания, оказания помощи 
детям в деятельности по самообразованию и самовоспитанию. 

Итоговые, имеющие целью показать учебно-воспитательный процесс как 
средство развития личности ребенка, обратить внимание родителей на 
положительные и отрицательные явления жизни класса. Для планирования 
 работы в классе на следующий учебный год 
 

 Темы собрания, вопросы для обсуждения 
 

Январь 
Июнь 
Сентябрь 
 
 
Январь   
 
 
 
 
 
 
Май 
 
 
Сентябрь 
 
 
Январь 
 
 
 
Май 
 
 
Сентябрь 
 
 
Январь 
 
Май 
 

Подготовительный период 
1.Знакомство со школой 
2.Правила приема детей в 1 класс 
3.Готовимся к школе 
Первый класс 
 1.Итоги адаптационного периода 
2.О задачах на учебный год 
3.Выборы родительского комитета 
4. Младший школьник особенности развития 
5.Оценка результатов обучения и развития 
личности ребенка в первом классе. Ознакомление с 
листком достижений учащегося. Итоги полугодия 
6.Об итогах учебного года. 
 7. Организация летнего отдыха детей. 
Второй класс. 
1.О задачах на новый учебный год. 
2.Основные требования к универсальным действиям  
учащихся   2 класса. Нормы оценок результатов 
обучения и 
развития учащихся. 
3.Как воспитывать у ребенка любовь к чтению. 
4.Итоги полугодия. 
 5.О детской дружбе (совместно с учащимися). 
6.Воспитание сознательной дисциплины. 
7.  Итоги второго года обучения 
Третий класс. 
1. Задачи на новый учебный год. 
 2. Основные требования к универсальным действиям  
учащихся 
3. Речь младших школьников и пути ее развития. 
 4.Семейные традиции 
 
5.Дети и телевидение. 
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Сентябрь 
 
 
 
Январь 
 
Май 
 

 6. Итоги третьего года обучения. 
Четвертый класс. 
1. Задачи на новый учебный год. 
 2.Основные требования к универсальным действиям  
учащихся. 
 3.Эмоциональное благополучие детей в семье. 
 4.Итоги полугодия. 
 5.Проблемы преемственности обучения в начальной и 
средней школе: пути и способы решения. 
6. Прощай, начальная школа! (торжественное 
собрание - праздник совместно с детьми) 
 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального образования 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение  результатов, представленные в таблице № 1. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); позволяющие  
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные   суждения  детей.                                                      

         В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается 
достижение обучающимися: 

        • воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

        • эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т. д.). 

        При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 
распределяются по трём уровням.  

 
            Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

        Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

 122 



переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 
уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практи-
ческое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 
действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 
учреждения, в открытой общественной среде. 

        С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

        • на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях; 

        • на втором уровне предметом воспитания является взаимодействие 
обучающихся на уровне класса, школы с практическим подтверждением 
приобретенных знаний; 

        • на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 
и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Предполагаемым результатом духовно-нравственной воспитательной 
программы является формирование у детей навыков самостоятельности: 
самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при 
переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою 
деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои 
поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 
Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые 
подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы.  
Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не 
бесполезной для людей, нравственно и экономически значимой. 
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Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, 
физическая, спортивная, духовная.  
В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила:  

• умение выслушивать его до конца; 
• не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно;  
• открытость и доступность учащимся.  

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении,  
доверии, справедливости и требовательности. 

Воспитанники: 

• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты 
миру и людям; 

• они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 
творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются 
нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение; 

• они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой; 
• они способны к изменению самих себя.  

Родители: 
 

• сотрудничают в тесном контакте со школой и другими учреждениями по 
формированию духовно-нравственных ценностей у обучающихся, 
воспитанию  чувства благоговения к святыням; 
воспитывают любовь и почтение  к дому, семье, близким, и 
окружающим, бережное  отношение к окружающему миру; 

• являются примером в стремлении к духовному росту, к высшим 
духовным ценностям, реализующимся в служении ближним, обществу, 
Отечеству. 
 

    Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников 
Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами 
и ориентируются на следующие критерии. 
1. Изменения в модели поведения школьника: 
– проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 
(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 
добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 
описание, творческая работа); 
– соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 
проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 
– активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 
инициативы, лидерских качеств; 
– создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 
формирования реально действующих мотивов. 
2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и 
этики: 
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2.3. 2.  Формирование экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
 

Пояснительная записка 
 

Приоритетность принципа охраны здоровья детей, защита их прав и 
законных интересов в области обеспечения благоприятных и безопасных условий 
жизнедеятельности закреплена законодательно в Международной конвенции «О 
правах ребенка», Федеральных законах «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,  Законе «Об образовании», «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», «Основах законодательства РФ об охране 
здоровья граждан» и другие. 
         Системой общественного воспитания, охватывающей в течение 
продолжительного времени детский и подростковый периоды жизни ребёнка 
является школа. Время обучения совпадают с периодом роста и развития ребёнка, 
когда организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и 
неблагоприятных условий окружающей среды. 

Программа   формирования   экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся    в  соответствии  с  определением 
Стандарта —  это  комплексная   программа   формирования  их  знаний,  
установок,  личностных   ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих   
сохранение      и  укрепление     физического и   психологического  здоровья    как   
одного  из  ценностных    составляющих,  способствующих  познавательному  и  

– использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 
деятельности; 
– краткая характерис тика (высказывание суждений об общечеловеческих ценностей 
и осознанное понимание необходимости следовать им; 
– объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 
произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 
– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 
– сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 
поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки 
и желание их исправить. 
        Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает 
проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на 
конец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, 
результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, 
конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его 
портфолио. 
 
Система оценки достижения планируемых  личностных  результатов. 
 
Самоопределение: методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. 
Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера). Возраст 6, 5-7 лет. 
Самооценка: методика «Кто Я?» (М.Кун), «Хороший ученик». Возраст 9-10 лет. 
Самоопределение: методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха. Возраст 9-1 
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эмоциональному   развитию    ребёнка,   достижению  планируемых  результатов  
освоения  основной  образовательной 
программы начального  общего образования. 
       Программа   формирования   экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни на   ступени   начального   общего  образования  cформирована  с  
учётом факторов, оказывающих   существенное влияние   на   состояние   здоровья   
детей: 
• неблагоприятные  социальные, экономические   и  экологические   условия;  
• факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые  
приводят   к   дальнейшему   ухудшению   здоровья детей  и  подростков  от  
первого  к  последнему   году   обучения;  
• чувствительность    к  воздействиям  при   одновременной   к ним  инертности  по  
своей   природе, обусловливающей   временной   разрыв   между   воздействием  и  
результатом,    который  может быть  значительным,   достигая  нескольких   лет,  и  
тем   самым   между  начальным   и  существенным    проявлением     
неблагополучных    популяционных  сдвигов  в  здоровье  детей и подростков   и   
всего   населения   страны   в   целом;  
• активно   формируемые  в  младшем  школьном   возрасте комплексы   знаний,   
установок,   правил   поведения, привычек;  
•  особенности   отношения   обучающихся   младшего   школьного  возраста к  
своему  здоровью,    существенно   отличающиеся   от  таковых  у  взрослых,  что 
связано   с  отсутствием у детей  опыта   «нездоровья»   (за   исключением   детей   
с   серьёзными   хроническими       заболеваниями)      и  восприятием   ребёнком   
состояния   болезни   главным   образом   как   ограничения   свободы 
(необходимость   лежать  в постели, болезненные   уколы),   неспособностью    
прогнозировать      последствия  своего  отношения   к здоровью,  что  
обусловливает,  в  свою   очередь,  невосприятие  ребёнком    деятельности,  
связанной    с  укреплением    здоровья   и профилактикой   его  нарушений, как 
актуальной и ( значимой  ребёнок  всегда   стремится   к   удовлетворению   своих   
актуальных  потребностей,  он не  знает,  что  такое  будущее,  и  поэтому  ни за   
что  не  пожертвует     настоящим   ради  будущего   и  будет  сопротивляться   
невозможности   осуществления   своих   желаний).  
  Наиболее эффективным  путём формирования   ценности здоровья  и  
здорового  образа жизни является направляемая и организуемая  взрослыми 
(учителем,    воспитателем, психологом,  взрослыми в семье) самостоятельная 
работа,   способствующая активной и успешной социализации ребёнка в   
образовательном   учреждении,  развивающая  способность   понимать своё  
состояние, знать   способы и варианты  рациональной  организации  режима   дня  и  
двигательной      активности, питания, правил  личной  гигиены    
     Однако   только  знание  основ  здорового образа  жизни  не обеспечивает  и  
не   гарантирует  их использования, если это  не становится   необходимым   
условием   ежедневной   жизни   ребёнка  в  семье  и образовательном   
учреждении.  
  При  выборе стратегии  воспитания  культуры   здоровья   в младшем   
школьном   возрасте необходимо, учитывая психологические и 
психофизиологические   характеристики  возраста, опираться   на  зону  
актуального  развития, исходя   из  того, что формирование  ценности   здоровья   и   
здорового   образа   жизни   — необходимый   и  обязательный компонент 
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здоровьесберегающей  работы  школы,  требующий   соответствующей  
здоровьесберегающей   организации   всей   жизни образовательного  учреждения,  
включая  её  инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,  
обеспечение   рациональной   организации учебного  процесса,   эффективной    
физкультурнооздоровительной  работы, рационального   питания.  

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни   содержит: 
1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 
общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 
отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 
образовательного процесса; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. 
   

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся  
на уровне начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 
 

Цель программы:    использование всех возможностей школы для  формирования 
психически здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, 
обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего  привычку к 
активному образу жизни и  регулярным занятиям физической культурой.         
 
 Задачи   программы:  
 
• формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды; 
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения; 
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• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
• формирование установок на использование здорового питания; 
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 
• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены; 
• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей; 
• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 
 
 
Ожидаемые результаты: 
– 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 
человека 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. 
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 
– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 
спортом и т.п.); 
– соблюдение правил безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 
отражающие специфику общеобразовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса 
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Базовая   модель   организации   работы МБОУ Рождественской СОШ   
по   формированию экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни  у обучающихся 
    Первый   этап      —   анализ   состояния   и   планирование   работы   
образовательного   учреждения   по   данному   направлению: 
•  организация   режима   дня   детей,   их   нагрузок,   питания, физкультурно - 
оздоровительной   работы,    сформированности элементарных   навыков   гигиены,   
рационального    питания  и профилактика   вредных   привычек;  
•  организация   просветительской  работы школы с   учащимися   и  родителями   
(законными   представителями);  
  •  выделение    приоритетов   в  работе  образовательного   учреждения   с  учётом   
результатов    проведённого    анализа,  а  также   возрастных   особенностей   
обучающихся   на   ступени   начального   общего   образования.  
Второй    этап    —  организация   просветительской    работы образовательного   
учреждения по двум направлениям: 
 1.  Просветительско-воспитательная   работа  с обучающимися,   
направленная   на   формирование   ценности   здоровья  и  здорового   образа   
жизни,   включает:  
 • внедрение      в  систему    работы    школы  дополнительных        
образовательных       программ (направленных   на   формирование   ценности   
здоровья   и   здорового   образа жизни которые реализуются во внеурочной 
деятельности; 
 • лекции,   беседы,   консультации   по   проблемам   сохранения и   укрепления   
здоровья,   профилактики   вредных   привычек;  
     • проведение   дней   здоровья,  конкурсов,   праздников  и других    активных     
мероприятий,  направленных   на   пропаганду здорового   образа   жизни;  
 • создание      в  школе    общественного       совета   по   здоровью, включающего   
представителей   администрации,   учащихся   старших   классов,   родителей   
(законных   представителей).  
 2.  Просветительская        и  методическая     работа    с  педагогами, 
специалистами        и  родителями      (законными      представителями), 
направленная   на   повышение   квалификации   работников   образовательного  
учреждения   и  повышение   уровня  знаний    родителей    (законных      
представителей)   по   проблемам  охраны   и укрепления   здоровья   детей,   
включает:  
 • проведение  соответствующих   лекций, семинаров, круглых   столов   и   т.   п.;  
 • приобретение   для  педагогов,  специалистов  необходимой научно-
методической   литературы;  
• привлечение   педагогов   и  родителей  (законных     представителей)     к  
совместной  работе по  проведению  оздоровительных   мероприятий   и   
спортивных   соревнований.  
 

Системная   работа   на  ступени   начального   общего  образования    по  
формированию   экологической культуры, здорового  и  безопасного образа    
жизни   представлена   в  виде   пяти  взаимосвязанных  блоков: 
 создание   здоровьесберагающей  инфраструктуры;    
 создание рациональной   организации    учебной  и  внеучебной   

деятельности   обучающихся;  
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 эффективной  организации  физкультурно-оздоровительной   работы; 
  формирование   экологической культуры; 
 просветительская  работа с родителями  (законными       представителями).   

 
Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни    

            
Направления  

формирования  
здорового образа 

жизни 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты  формирования 
экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровье 
физическое, 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-
психическое и 
социально-
психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о физическом, нравственном,  
психическом и социальном здоровье 
человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры 
и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Формирование 
экологической 
культуры. 
 

Представления об 
основах 
экологической 
культуры на 
примере 
экологически 
сообразного 
поведения в 
природе, 
безопасного для 
человека и 
окружающей 
среды 

- формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе; 
-  у учащихся сформированы умения 
безопасного поведения в окружающей среде 
и простейшие умения поведения в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения. 

Ценность здоровья 
и здорового образа 
жизни. 

- соответствие состояния и содержания 
зданий и помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья 
и охраны труда обучающихся; 
- наличие      и  необходимое     оснащение      
помещений      для   питания    обучающихся,       
а  также   для   хранения    и  приготовления  
пищи; 
- организацию        качественного     горячего    
питания     учащихся;         
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- оснащённость        кабинетов,     
физкультурного       зала,   спортплощадок   
необходимым   игровым   и   спортивным   
оборудованием   и   инвентарём; 
- наличие   кабинета здоровья;  
 - наличие      необходимого      (в  расчёте   
на  количество     обучающихся)      и  
квалифицированного         состава   
специалистов,      обеспечивающих   
оздоровительную   работу   с   
обучающимися   (учителя   физической   
культуры,   тьютор кабинета здоровья). 
Ответственность  и  контроль  за  
реализацию  этого блока возлагается  на   
администрацию   образовательного   
учреждения.  

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса. 

Отношение к 
здоровью детей как 
главной ценности. 
Ценность 
рациональной 
организации 
учебной 
деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной 
и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех 
этапах обучения; 
использование   методов   и   методик   
обучения,   адекватных возрастным   
возможностям   и   особенностям   
обучающихся   (использование   методик,   
прошедших   апробацию);  
- введение      любых    инноваций      в  
учебный     процесс    только под   контролем   
специалистов;  
- строгое  соблюдение  всех   требований  к  
использованию технических   средств   
обучения,     в  том   числе   компьютеров   и 
аудиовизуальных   средств;  
 - индивидуализация      обучения     (учёт  
индивидуальных    особенностей   развития:    
темпа    развития    и  темпа    деятельности), 
работа     по  индивидуальным     
программам   начального     общего 
образования. 
Эффективность    реализации   этого блока  
зависит   от  деятельности   каждого   
педагога.  

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы. 

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности и  
совершенствование 
физического 
состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях) 
- рациональная и соответствующая 
организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на 
ступени начального общего образования; 
организацию        часа   активных     
движений      (динамической  паузы)   между   
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3м   и   4м   уроками; 
- организацию    физкультминуток на   
уроках,   способствующих   эмоциональной   
разгрузке   и   повышению   двигательной   
активности; 
- организацию         работы    спортивных       
секций     и  создание условий   для   их   
эффективного   функционирования;  
- регулярное   проведение   
спортивнооздоровительных  мероприятий   
(дней   спорта,  соревнований,   походов и   т.   
п.).  
Реализация    этого  блока  зависит    от  
администрации    образовательного  
учреждения,      учителей   физической    
культуры,  а также   всех   педагогов.  

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ. 

Ценность здоровья 
и здорового образа 
жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс. 
- проведение   дней   здоровья,   конкурсов,   
праздников   и   т.   п.;  
 - создание      общественного       совета   по  
здоровью,     включающего   представителей   
администрации,   учащихся   старших   
классов,   родителей     (законных     
представителей),      разрабатывающих и   
реализующих   школьную  программу 

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями). 

Отношение к 
здоровью детей как 
главной ценности 
семейного 
воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов 
и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п.; 
- лекции,   семинары,  консультации  по  
различным вопросам      роста   и  развития    
ребёнка,    его  здоровья,    факторам, 
положительно  и  отрицательно  влияющим  
на   здоровье    детей; 
- знакомство родителей  (законных     
представителей) с необходимой   
научнометодической   литературой; 
- организацию        совместной     работы    
педагогов     и  родителей (законных   
представителей)   по   проведению   
спортивных   соревнований,      дней   
здоровья,    занятий     по  профилактике       
вредных  привычек   и   т.п. 
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Мероприятия по реализации программы по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни    

№ 
п-п 

Содержание мероприятий Сроки Основные 
исполнители 

1 2 3 4 
 

I. 
Оптимизация санитарно-
гигиенических условий учреждения 
образования в соответствии с требова- 
ниями СаНПиН. 2.4.2. 1178-02 

ежегодно Заместитель 
директора по 
хозяйственной части 

1.1. Реализация мероприятий по 
выполнению предписаний 
госпожарнадзора и санэпидем-надзора. 

2018-2019 г. Директор 
Заместитель 
директора по 
хозяйственной части. 

1.2. Разработка и реализация мер по 
приведению к санитарным нормам 
помещений школы, оснащению их 
необходимым оборудованием. 

2018-2019 г. Заместитель 
директора по 
хозяйственной части 

1.3. Приобретение оборудования для 
оздоровительной работы в кабинет 
здоровья. 

2018-2019 г. Директор 

1.4. Обеспечение школы мебелью в 
соответствии с ростовозрастными 
особенностями учащихся 

по потребности Директор. 

II. Аналитические мероприятия   
2.1. Анализ состояния здоровья учащихся 

школы на педагогических советах и на 
родительских собраниях 

ежегодно Зам. директора 

2.2. Формирование банка данных о 
состоянии физического и 
психологического здоровья 
обучающихся (по результатам 
диагностики школьного коллектива и 
медицинских осмотров учащихся) 

2018-2019 г.  
Зам. директора 

2.3. Введение трех часов по спортивно-
оздоровительному направлению, в 
рамках реализации  дополнительных 
образовательных программ. 

постоянно Учитель физической 
культуры, 
учителя начальных 
классов. 

2.4. Организация коррекционно-
оздоровительной работы: 
-проводить обязательные 
физкультминутки на уроке, подвижные 
игры на перемене. 
-проводить динамический час в 
1-4 классах для прогулок на свежем 
воздухе. 
 - составить расписание занятий в 
соответствии с нормами СаНПиН. 

Ежегодно Директор,  
медицинский 
работник, учитель 
физической 
культуры, учителя, 
тьютер кабинета 
здоровья 

2.5. Осуществление системы мониторинга 
за состоянием физического развития и 
физической подготовленности детей 1 
класса 

Ежегодно Учитель физической 
культуры, классные 
руководители. 
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2.6. Контроль за соблюдением 
действующих санитарно-
гигиенических норм при 
использовании в 
образовательном процессе 
компьютерной техники и электронных 
учебно-методических пособий. 

Ежегодно Директор 
 

 
III. 

 
Реализация концепции 
государственной политики в области 
здорового питания. 

  

3.1. Организация горячего питания 
школьников. Систематическая работа 
по увеличению числа питающихся 
детей в школьной столовой; 
увеличение доли   учащихся, 
охваченных бесплатным питанием 

Ежегодно Директор, 
Зам.директора по 
ВР., классные 
руководители. 

3.2. Следить за обеспечением школьной 
столовой йодированной солью, и 
пищевыми продуктами обогащёнными 
витаминами. 

ежегодно Медицинский 
работник 

3.3. Проведение витаминопрофилактики ежегодно. 
(по графику) 

Медицинский 
работник 

IV. Развитие содержания образования   
4.1. Организация летнего активного отдыха 

детей: 
- реализация программы летнего 
отдыха «Все лето вместе» 
-оздоровление детей через лагерь с 
дневным пребыванием «Солнышко» в 
2 смены; 
 - распределение поступающих 
бесплатных путёвок в 
оздоровительные   лагеря 
остронуждающимся учащимся. 
-организация оздоровительной 
спортивной площадки. 

2018-2019 г. Администрация 
школы 

4.2. Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательных 
учреждениях: 
- организация физкультурно-
спортивной работы; 
-содействие сохранению и развитию 
сети спортивных секций и увеличение 
количества занимающихся в них детей. 
-проведение тематических классных 
часов: 
 О культуре питания 
О вреде дурных привычек 
Путешествие в мир Здоровья 
Основные принципы закаливания 

2018-2019 г. Учителя начальной 
школы, учителя –
предметники, 
классные 
руководители, 
учителя физической 
культуры. 

4.3. Совершенствование форм и методов ежегодно. Зам.директора по 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

                                                                                                             
Направления   

формирования  
здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  
здорового образа жизни 

Виды и формы мероприятий 

Формирование 
экологической 

Пробуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье 

Беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная).  

физического воспитания обучающихся 
образовательных учреждений.: 
-общешкольные соревнования - Дни 
Здоровья. 

ВР., учителя 
физической 
культуры, классные 
руководители. 

 
V. 

 
Кадровое обеспечение реализации 
здоровьесберегающих технологий. 

  

5.1. Привлечение работников 
органов здравоохранения к 
выполнению школьной программы по 
формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

постоянно. Зам. директора по 
ВР., медицинская 
сестра 

5.2. Осуществление системной 
просветительской работы с 
родителями: 
- обсуждение вопросов 
здоровьесбережения на родительских 
собраниях; 
-  привлечение родителей к 
проведению воспитательных 
мероприятий по проблемам 
здоровьесберегающей деятельности в 
школе; 

постоянно Директор, 
зам.директора по 
В.Р., педагог-
классные 
руководители. 

VI. Информационное обеспечение   
6.1. Освещение вопросов охраны здоровья 

и формирования ответственного 
отношения к своему здоровью 
учащихся    школы в стенгазетах, 
конкурсных рисунках и плакатах. 

Постоянно  Зам. директора по 
ВР 
Медицинский 
работник 

6.2. Изучение и активное внедрение 
положительных примеров 
оздоровления и формирования 
здорового образа жизни обучающихся 
освещенных в СМИ. 

Постоянно Директор, 
заместители 
директора по УВР и 
В.Р., 

6.3. Изучение, обобщение и 
распространение передового опыта 
учителей и классных руководителей по 
использованию здоровьесберегающих 
технологий в образовании и 
воспитании на педагогических советах 
и семинарах. 

постоянно. Директор, 
заместители 
директора по УВР и 
В.Р., классные 
руководители  
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культуры и 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

(формирование 
заинтересованного отношения 
к собственному здоровью). 
Обеспечение 
заинтересованного отношения 
педагогов, родителей к 
здоровью детей. 

Спортивные секции, 
туристические походы; встречи 
со спортсменами, тренерами 
(внеурочная, внешкольная). 
Урок  физической культуры 
(урочная). 
Подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 
Спортивные соревнования,  
игровые и тренинговые 
программы  (внешкольная). 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктура ОУ. 

Организация качественного 
горячего питания учащихся. 
Оснащение кабинетов (в т.ч. 
медицинского), 
физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым 
оборудованием и инвентарем 
(медицинским, спортивным, 
игровым). 

Укрепление материально-
технической базы. 
Комплектование необходимого и 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с 
обучающимися  (логопеды, 
учителя физической культуры, 
психологи, медицинские 
работники). 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса. 

Повышение эффективности 
учебного процесса, снижение 
чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, 
создание условий для снятия 
перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 
Обеспечение возможности 
обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную 
деятельности  в соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями. 

Использование методов и 
методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся 
(использование методик, 
прошедших апробацию). 
 
Индивидуализация обучения 
(учет индивидуальных 
особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным 
программам начального общего 
образования. 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима обучающихся, 
нормального физического 
развития и двигательной 
подготовленности 
обучающихся, повышение 
адаптивных возможностей 
организма, сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся и формирование 
культуры здоровья. 

Организация занятий по 
лечебной физкультуре; 
динамических перемен, 
физкультминуток на уроках. 
Организация работы спортивных 
секций и создание условий для 
их эффективного 
функционирования. 
Проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ. 

Включение каждого 
учащегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность. 

Проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников и т. п. 
Создание общественного совета 
по здоровьесбережению. 
Работа кружков «Здоровячек», 
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«Моя малая родина». В 
программах кружков 
предусматриваются разные 
формы организации занятий, 
направленные на формирование 
ценности здоровья и здорового 
образа жизни: 
• интеграция в базовые 
образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых 
мероприятий: конкурсов, 
праздников, викторин, экскурсий 
и т. п.; 
• организацию дней здоровья. 

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями). 

Включение  родителей  
(законных представителей) в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы. 

Лекции, семинары, 
консультации, курсы по 
различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на 
здоровье детей. 

 

 
Тематическое планирование мероприятий         

Содержание деятельности Сроки, ответственные 

 1.Функционирование школьного спортивного 

клуба «Олимп» 

2.Реализация школьной программы «Здоровье» 

3.Комплекс мероприятий, соответствующей 

тематики: 

 - День Здоровья 

- деятельность спортивной секции 

4.Соревнования по шашкам, шахматам «Чудо-

шашки», «Белая ладья», «Лыжня России» «Лыжня 

школы»,  «Лыжня района»,  «КЭС-баскет»; 

«Шиповка юных», легкоатлетический кросс. 

5.Школьный  и муниципальный этапы 

«Президентские состязания», районные 

соревнования по волейболу, футболу. 

6.Декада  ГТО  

 Николаев Н.А., в течение  года  

 

Педагогический коллектив,  в 

течение года  

Заведующий  кабинетом здоровья, 

педагогический коллектив,  по плану 

кабинета здоровья  

 Николаев Н.А., в течение  года 

В течение года, по плану РОО,  

 

В течение года  

Николаев Н.А. 
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7.  Месячник  «Школа дорожной безопасности» 

 

8. Участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирного Дню борьбы со СПИДом 

9.Марафон «Здоровых привычек» 
10. Антинаркотический месячник 
«Делая выбор, выбирай - жизнь!» 
11.Участие в муниципальном  конкурсе 

«Безопасное колесо»; 

12.«Веселые старты» (2-4 класс); 

 

13. Организация каникулярного отдыха детей и 

подростков. 

Сентябрь, классные руководители 

воспитатели ГПД 

1 декабря, заведующий  кабинетом 

здоровья, педагогический коллектив   

Февраль, учитель физической 

культуры, классные руководители 

 Сафонова Е.В. , апрель 

 

декабрь, учитель физической 

культуры 

 

Май- август, социальный педаго 

 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 
 

Диагностика эффективности реализации программы экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в таблице: 

 
Критерии Показатели 

1. Сформированность физического 
потенциала обучающихся 

1.Состояние здоровья обучающихся по 
итогам углубленного медицинского 
осмотра.  
2. Развитость физических качеств (уровень 
обученности по физической культуре). 
 

2. Сформированность нравственного 
потенциала личности выпускника 
начальной школы 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 
сохранении здоровья (по итогам 
анкетирования). 

3.Удовлетворенность обучающихся 
школьной  жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 
обучающихся  школьной жизнью. 
 2. Уровни эмоционально – 
психологического климата в классных 
коллективах (в 1-4 классах по итогам 
исследований   по вопросам адаптации, по 
итогам тематического контроля). 
 

4. Осмысление обучающимися содержания 
проведенных мероприятий по 
здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися 
содержания проведенных мероприятий (на 
основе анкетирования). 

 
Варианты диагностики формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся. 
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Шкала тревожности Сирса (1-4 классы)  

Уровень тревожности – важный показатель психологического здоровья и 
степени воздействия внутришкольных факторов.  

Методика диагностики тревожности, включающая наблюдение (методика Р. 
Сирса) (Проводит только учитель). 
Инструкция: оцените каждую позицию по 3 – балльной шкале: 0 – признак 
отсутствует; 1 – признак слабо выражен; 2 – признак достаточно выражен; 3 – 
признак резко выражен. 
Признаки или шкала Р. Сирса 
 
1. Часто напряжен, скован. 
2. Часто грызет ногти. 
3. Сосет палец. 
4. Легко пугается. 
5. Сверхчувствителен. 
6. Плаксив. 
7. Часто агрессивен. 
8. Обидчив. 
9. Нетерпелив, не может ждать. 
10. Легко краснеет, бледнеет. 
11. Имеет трудности в сосредоточении, особенно в экстремальной ситуации. 
12. Суетлив, много лишних жестов. 
13. Потеют руки. 
14. При непосредственном общении с трудом включается в работу. 
15. Чрезмерно громко или чрезмерно тихо отвечает на вопросы. 
 
Оценка результата:  
до 20 баллов – низкий уровень тревожности;  
20 – 30 баллов – средний уровень тревожности;  
более 30 баллов – высокий уровень тревожности. 
 
Анкета для родителей «Здоровый образ жизни» 
 
1. Как Вы оцениваете состояние здоровья своего ребенка? 
а) хорошее 
б) нормальное  
в) плохое 
2. Как часто Вы проверяете состояние здоровья своего ребенка? 
а) раз в месяц 
б) раз в полгода 
в) раз в год 
г) в этом нет необходимости 
3. Вы занимаетесь физкультурой и спортом? 
а) постоянно 
б) часто 
в) очень редко 
г) не занимаюсь 
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4. Ваш ребенок занимается физкультурой и спортом? 
а) постоянно 
б) часто 
в) очень редко 
г) не занимается 
5. Как Вы относитесь к употреблению спиртных напитков? 
а) считаю недопустимым 
б) возможно умеренное употребление во время праздников 
в) это недопустимо в присутствии ребёнка 
г) не считаю это проблемой 
6. Как Вы относитесь к курению? 
а) это вредная привычка 
б) это недопустимо в присутствии ребёнка 
в) не считаю это проблемой 
7. Считаете ли Вы свое питание рациональным? 
а) да 
б) отчасти 
в) нет 
г) затрудняюсь ответить 
8. Считаете ли Вы питание своего ребенка вне школы рациональным? 
а) да 
б) отчасти 
в) нет 
г) затрудняюсь ответить  
9. Какой отдых Вы предпочитаете для ребенка? 
а) на море 
б) дома 
в) в санатории 
г) в деревне 
д) другое  
10. Как Ваши дети проводят досуг? 
а) у бабушки 
б) гуляют во дворе 
в) смотрят телевизор 
г) с друзьями 
11. Вы знаете, что значит вести здоровый образ жизни? 
а) да 
б) нет 
в) затрудняюсь ответить 
12. Откуда Вы получаете знания о здоровом образе жизни? 
а) из специальных книг 
б) из средств информации 
в) из беседы с другими родителями 
г) в детском саду 
13. Вы прививаете здоровый образ жизни своим детям? 
а) да 
б) затрудняюсь ответить 
14. Если прививаете, то каким образом? 
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а) с помощью бесед 
б) личным примером 
в) совместно 
15. Какие консультации Вы хотели бы получить по поводу физического 
развития Вашего ребенка? 
 
Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного 
учреждения (методика Е. Н. Степанова) 
 
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 
учреждения и его педагогического коллектива. 
 
Ход тестирования: 
На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать 
перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого 
родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая 
означает ответ, соответствующий его точке зрения. 
Цифры означают следующие ответы: 
4 – совершенно согласен; 
3 – согласен; 
2 – трудно сказать; 
1 – не согласен; 
0 – совершенно не согласен. 
 
1. Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. – 4 – 3 – 2 – 
1 – 0  
2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. – 4 – 3 – 
2 – 1 – 0  
3.Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. – 4 – 3 – 2 
– 1 – 0  
4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 
педагогами нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  
5. В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. – 4 – 3 – 2 – 
1 – 0  
6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 
– 1 – 0  
7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. – 4 – 
3 – 2 – 1 – 0  
8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 
– 0  
9.В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 
нашему ребенку. 
– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  
10.В учебном заведении  работают различные кружки, клубы, секции, где может 
заниматься наш ребенок. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  
11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  
12.В учебном заведении  заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 
ребенка.  
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– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  
13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 
ребенка. 
– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  
14.Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития 
способностей нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  
15.Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной 
жизни. 
– 4 – 3 – 2 – 1 – 0 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 
Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определяется как 
частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на 
общее количество ответов. 
Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о 
высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, 
то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; если же 
коэффициент У меньше 2, это является показателем низкого уровня 
удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 
   
  

  Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 
 

Мониторинг знаний учащихся о здоровом образе жизни и экологической 
культуре с целью определения  их отношения к ценности здоровья  и здорового 
образа жизни проводится в два этапа:  
 первый – учащиеся 3-4-х  классов заполняют анкеты для определения  их 

отношения к ценности здоровья  и здорового образа жизни; 
 заключительный этап – определение уровня организации просветительско-

воспитательной работы с учащимися в образовательном учреждении.  
Первый этап мониторинга   проводится  в конце III четверти, второй – в конце 

учебного года. 
 

 
Тест «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 
вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими 
из перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 
А) Мыло              
Б) Мочалка  
В) Зубная щётка  
Г) Зубная паста 
Д) Полотенце для рук  
Е) Полотенце для тела         
Ж) Тапочки                                   
З)  Шампунь 
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2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них 
правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.   
                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 
Завтрак                  8.00                                    9.00 
Обед                      13.00                                  15.00 
Полдник                16.00                                  18.00 
Ужин                     19.00                                  21.00 
3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как 
ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 
А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 
остатки пищи. 
Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 
4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 
А) После прогулки                                        
Б) После посещения туалета                    
В) После того, как заправил постель       
Г) После игры в баскетбол 
Д) Перед посещением туалета   
Е) Перед едой    
Ж) Перед тем, как идёшь гулять                           
З)  После игры с кошкой или собакой 
5. Как часто ты принимаешь душ? 
А) Каждый день             
Б) 2-3 раза в неделю                    
В) 1 раз в неделю 
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
А)  Положить палец в рот. 
Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 
В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 
Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 
Ключ к анкете 
ВОПРОС № 1.  
Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 
вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими 
из перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 
Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2)     
Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь (0) 
Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 
ВОПРОС № 2.  
На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них 
правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 
                     1 расписание  (4)           2 расписание (0) 
Завтрак                8.00                            9.00 
Обед                    13.00                         15.00 
Полдник              16.00                         18.00 
Ужин                   19.00                         21.00 
Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 
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ВОПРОС № 3.  
Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 
думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 
- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 
остатки пищи (0) 
- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 
- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 
Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 
ВОПРОС № 4.  
Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 
После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 
После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)      
После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 
После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 
Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 
ВОПРОС № 5.  
Как часто ты принимаешь душ? 
Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 
Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 
ВОПРОС № 6.  
Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
- Положить палец в рот (0) 
- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 
- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 
- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 
Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 
30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 
24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 
18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 
Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

Для определения уровня организации просветительско-воспитательной 
работы с учащимися в образовательном учреждении проводится экспресс-
диагностика.   

Экспресс – диагностика уровня организации просветительско-
воспитательной работы  

Инструкция для педагога 
Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать 

(отметить кружком номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее 
подходящими. Важно объяснить детям, что все утверждения правильные, поэтому 
проверяется не знание правильного ответа, а отношение к здоровью, как явлению 
человеческой жизни. 

Список утверждений 
1. Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно 
питаемся). 
2. Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может сам 
защитить себя. 
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3. Здоровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, 
переедания и др.). 
4.  Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и 
физической нагрузки. 
5. Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины. 
6. Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима 
дня, привычки чистить зубы и т.п.). 
7. Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и не болеет. 
Учеба и здоровье зависят друг от друга. 
8. Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от 
здоровья наших родителей, а мы получаем его по наследству. 
9. Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая 
окружающая среда, то есть и здоровье. 
10. Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, постоянно 
стремится к лучшему. 
Анализ исследования  

Номер 
высказывания 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

Баллы 3 
 

1 
 

3 
 

3 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

4 
 

Суммарный 
балл 

          

 
13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью 
(личностно ориентированный тип); 
11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-
прагматический тип); 
9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью 
(адаптационно-поддерживающий тип); 
4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему здоровью как 
к ценности. 
Примечание. Для выявления в детском коллективе преобладающего отношения к 
здоровью как к ценности в качестве ценностного отношения к здоровью группы 
учащихся рассматривается наиболее часто встречающийся вариант из числа 
возможных индивидуальных ответов. 
 
 
2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в начальной школе направлена на коррекцию 
недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), преодоление трудностей в 
освоении Программы, оказание помощи и поддержки детям данной категории; 
социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в общеобразовательной 
организации. 
В 2018-2019 г.учебном году по решению ПМПК определен индивидуальный 
маршрут обучения для Н. Софии (четвертый год обучения), М. Екатерине (третий 
год обучения) по программе СИПР (специальная индивидуальная программа 
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развития для детей со сложными дефектами в развитии). Приложение 3.Обучение 
организовано на дому. 
По адаптированной образовательной программе начального общего образования 
(вариант 7.2.) обучаются во 2 классе Г. Ксения, Р. Алексей.(3-й год обучения). 
2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы 
Программа коррекционной работы обеспечивает достижение следующих целей: 
- поддержка обучающихся с ОВЗ, а также попавших в трудную жизненную 
ситуацию; 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в 
совместной педагогической работе специалистов системы общего образования, 
семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, индивидуально 
ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 
развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и 
сопровождения; 
- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 
деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня. 
Задачи программы коррекционной работы: 
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 
время, в семье; 
- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 
реабилитационных); 
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 
оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 
- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 
правовых услуг детям и родителям; 
- развитие системы отношений в направлении педагог – ребенок –родители – 
медицинские работники. 
Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 
предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 
компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 
педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию 
деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 
комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. Программа 
коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность оптимального 
применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 
индивидуально-типологических особенностей детей. 
Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является 
взаимосвязь трех подходов: 
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- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 
трудностей; 
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 
о ребенке; 
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 
развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 
работников, педагогов и психологов, а с другой — интеграцию действий 
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ. 
В структуре программы коррекционной работы целесообразно выделить пять 
модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-
развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения. 
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 
ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 
работниками, педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность. 
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режима дня, питания ребенка; осуществление индивидуальных лечебно-
профилактических действий. 
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов, организацию социально-
педагогической помощи детям и их родителям. 
Содержание и особенности проектирования каждого модуля. 
Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 
действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 
консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 
помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами 
сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: 
рекомендательный характер советов сопровождающего, приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребенка»), непрерывность сопровождения, 
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 
Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута, преодоление 
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затруднений в учебе, решение личностных проблем развития ребенка, 
формирование здорового образа жизни. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 
интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 
детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 
образовательного процесса. 
Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 
специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 
знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые дети испытывают в 
обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 
Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 
добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 
дефектологу, психоневрологу). 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 
с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 
заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой 
живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо 
знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 
и др.). 
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 
психического развития ребенка. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 
повторные обследования. 
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 
знаниях учебного материала; для других — формирование произвольной 
деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 
специальные занятия по развитию моторики. 
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 
план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

 148 



этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 
предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 
проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка(прилагается) 
Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 
(ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы; 
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 
чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-
развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 
недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 
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Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
- создание условий для развития сохранных функций; 
- формирование положительной мотивации к обучению; 
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 
развития и обучения; 
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 
сферы, формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 
заданной деятельности; 
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения. 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 
(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 
развития) задач. 
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 
основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 
ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 
позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 
личности ребенка. 
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 
индивидуализации развития. 
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 
способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 
Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 
сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 
трудностей. 
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно — механизм самостоятельного поиска, выбора и 
принятия решения. 
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Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные 
и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 
нагрузки обучающихся. Однако указанное в таблице 15 количество недельных 
часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не 
каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 
каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 
ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся), 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 
оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 
Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 
усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 
уроков. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия учитель проводит во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 
работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 
внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в 
часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 
учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 
выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 
отсутствии страниц — в приложении к нему) так же, как по любому учебному 
предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 
фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой — содержание 
(тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии 
или порядкового номера по списку).  
5. Развитие произвольного внимания 
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 
так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 
дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 
возрастающим возможностям ребенка. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-
развивающих занятий. 
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
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Материал для коррекционных занятий разработан на основе системы 
«Перспективная начальная школа».  
Лечебно-профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 
осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, за 
режимом дня, питанием ребенка; проведение индивидуальных лечебно-
профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное 
лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 
физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по 
физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 
сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической 
работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
Социально-педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 
детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 
комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-
консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 
работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 
учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 
провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 
возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах-практикумах, курсах 
переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 
образовании». 
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель — повышение уровня 
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 
обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, 
на родительских собраниях. 
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 
системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
Механизмы взаимодействия заинтересованных специалистов 
Взаимодействие заинтересованных специалистов осуществляется в ходе 
разработки и реализации программы на основе следующих этапов: 
концептуальном, проектном, технологическом, заключительном. 
Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, 
мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 
начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). 
Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 
основания проектирования программы коррекционной работы. 
Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 
документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-
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педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных 
трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 
Основной ресурс для реализации программы — профессиональный потенциал 
(наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 
обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного 
этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций — 
диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение 
которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 
Направления и задачи коррекционной работы разрабатываются в соответствии с 
контингентом обучающихся. 
На третьем этапе — технологическом — осуществляется практическая реализация 
программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-
психолого-педагогической диагностики и сопровождения определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, 
учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 
Например, учителя за счет часов внеурочной деятельности проводят 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на развитие 
зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного 
восприятия, мышления, используя упражнения из системы учебников 
«Перспективная начальная школа». 
Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 
когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции 
собственных действий использует следующие приемы: создание положительного 
эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующая помощь, 
наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков 
самоконтроля. 
Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 
пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультуры. 
Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, 
коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение 
медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-
психолого-педагогического сопровождения специальные виды коррекционной 
деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 
Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобщающий) — включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 
рефлексию. 
Планируемые результаты работы с обучающимися с ОВЗ 
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ целей и 
задач программы коррекционной работы. К планируемым результатам относятся: 
- создание системы выявление и удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ; 
- реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей 
с ОВЗ; 
- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, безбарьерной 
среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 
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- наличие системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 
время, в семье; 
- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 
объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 
реабилитационных) 
 
 
3. Организационный раздел 
В соответствии с ФГОС, организационный раздел определяет общие рамки 
организации образовательного процесса, а также механизмы реализации 
Программы. 
Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; 
календарный учебный график; план внеурочной деятельности; систему условий 
реализации Программы. 
 
3.1. Учебный план начального общего образования  

Предметные области Учебные предметы 

                          Классы 

I II III 
 

IV 
 

Обязательная часть   

Филология 
Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 3 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики    1 

ИТОГО   21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21 23 23 23 
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Пояснительная записка к учебному плану и плану внеурочной деятельности 
начального общего образования 

Нормативным обеспечением реализации ФГОС НОО являются следующие 
документы: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 
2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

- Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования». 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 декабря 
2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 г. № 373». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 декабря 
2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ 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»». 

 - Методические материалы Департамента общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 2 февраля 
2015 года № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников». 

- Методические рекомендации по повышению эффективности преподавания в 
начальной школе в Тверской области в условиях реализации ФГОС в 2017-2018 
учебном году; 
-   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;                                                                                                               

- Устав МБОУ Рождественская СОШ. 
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Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 
на:                                                                                                                                      -   
-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования через организацию урочной и 
внеурочной деятельности;                                                                                                                           
-формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 
числе,  учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;                                                    
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);  

-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 
не менее 40 минут;  

- для посещающих группу продленного дня необходимо 3-х разовое питания и 
прогулки;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучении. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет объём учебной нагрузки учащихся, 
состав предметных областей и обязательных учебных предметов, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 
предметам и годам обучения (утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
№373). Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика 
и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 
технология, физическая культура. 

Характеристика общих целей обучения по предметным  областям  и учебным  
предметам 

Филология. Предметная область включает учебные предметы: «Русский язык» (4 
часа в неделю, дополнительно выделяется 1 час за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений), «Литературное чтение» (по 4 часа с 1-3 
классы, в 4 классе – 3 часа) и «Иностранный язык» - со 2 класса по 2 часа.  В 1 
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классе начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения 
является курс «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 ч. в неделю). 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского 
языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идёт параллельно с 
обучением чтения. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное 
изучение русского языка и литературного чтения. Изучение «Русского языка « 
начинается в первом классе после периода обучения грамоте.  

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 
представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, 
осознание важности языка как средства общения, стремление развивать культуру 
устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения предмета «Литературное чтение» — формирование 
читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 
важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика 
литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по 
поиску информации в текстах различного типа и ее использованию для решения 
учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать 
фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, 
главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

Математика. Предметная область реализуется предметом «Математика» по 4 часа в 
неделю.  Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 
представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 
выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших 
школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая 
речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные 
познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 
универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство. 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир                                               
Предметная область реализуется с помощью интегрированного учебного предмета 
«Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю с 1-4 классы. Его изучение 
способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, 
формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 
окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 
родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом 
изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 
происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как 
накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 
использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный 
труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация 
знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 
деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 
обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий 
разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 
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Искусство. Предметная область включает предметы: «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. Изучение данных предметов 
способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 
ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 
изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность понять 
собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 
творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 
действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 
деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные 
универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и 
анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом: «Технология» 
в объеме 1 час в неделю. Основная цель его изучения — формирование опыта 
практической деятельности по преобразованию, моделированию, 
самостоятельному созданию объектов, развития эстетической культуры. Дети 
получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 
универсальные учебные действия — планировать, контролировать и оценивать 
свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки 
культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным 
компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 
технологий.  Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в рамках 
предмета «Технология». 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом «Физическая 
культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование 
осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные 
умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, 
контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. Согласно СанПиН 2.4.2. 
2821 – 10 проводится  по 3 урока  физической культуры в неделю, 
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Руководствуясь рекомендациями Министерства образования Тверской области по 
преподаванию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», по выбору родителей учащихся в 4 классе изучаются модули 
«Основы православной культуры» и  «Светская этика»- 1 час в неделю. 

В целом учебный план учитывает и специфику используемых в образовательном 
процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе  по 
образовательной программе «Перспективная начальная школа». 

3.2.План внеурочной деятельности начального общего образования  

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации 
Программы.Он обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся через организацию внеурочной деятельности по направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие 
формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса. 
Внеурочная деятельность способствует достижению метапредметных и 
личностных результатов, проводится в отличных от урока формах. 

План внеурочной деятельности МБОУ Рождественская СОШ определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 
обучающихся начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 
обучения). 

Реализация внеурочной деятельности  предполагает: 

- создание благоприятных условий для полноценного пребывания ребенка в школе 
в течение дня;  

- обеспечивается содержательное единство учебной, внеурочной деятельности в 
рамках воспитательной системы и основной образовательной программы школы;  

- создается здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение санитарно-
эпидимиологических правил и нормативов; 

- в совместной деятельности ребенка и педагога обеспечивается реализация 
индивидуальной траектории развития ребенка. Воспитатель имеет возможность для 
индивидуальной беседы с ребенком (группой детей) в неформальной обстановке.  

Данная модель позволяет создать систему воспитательной деятельности,   в 
которую включается все образовательное пространство школы: спортивный и 
актовый зал, школьный музей, библиотека, детская музыкальная школа, кабинет 
здоровья, гимнастический зал. Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности:                          

 -  физкультурно – спортивное и оздоровительное;                                  

 - духовно-нравственное;                       

 - общеинтеллектуальное;   

-  социальное; 

 -общекультурное.                                                                                                                         

В том числе через такие формы работы, как экскурсии, кружки, секции,  беседы,   

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социально- значимые акции. 
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Внеурочная деятельность 
Направл

ения 
деятель
ности 

Программы 
внеурочной 

деятельности 
 

Формы  
реализации 

Класс Всег
о  

за 4 
года 

1 2 3 4 
 

Количество часов в 
неделю 

Спортив
но-
оздорови
тельное 

Виноградова Н.Ф.,  
Петленко Л.В.,  
Кочурова Е.Э. 
Программы 
внеурочной 
деятельности  1-4 
класс. Спортивные 
игры. 
Москва, «Вентана- 
граф», 
2014 г. 

Филиал МОУ ДОД 
«Фировская  ДЮСШ» 
игровая деятельность,   
школьный спортивный 
клуб «Олимп», 
спортивные 
соревнования, классные 
часы на базе кабинета 
здоровья, 
«Президентские 
тесты», 
«Президентские 
состязания 

3 3 3 3  

Духовно-
нравстве
нное 

С.Н. Ямшинина 
Программа 
внеурочной 
деятельности 
«Ключ и заря» 
Москва,  
«Академкнига»,  
2012 г. 

Кружок «Ключ и заря», 
научный клуб 

 1  1  

Социаль
ное 

С.Н. Ямшинина 
Программа 
внеурочной 
деятельности  «Мы 
и окружающий 
мир» 
Москва,  
«Академкнига»,  
2012 г.  

Кружок «Мы и 
окружающий мир» 
Социально- значимые 
акции, экскурсии. 
Проектная 
деятельность 

 1 1   

Общеинт
еллектуа
льное 

  О.А. Захарова  
Программа 
внеурочной 
деятельности 
«Расчетно- 
конструкторское 
бюро» Москва,  
«Академкнига»,  
2012 г.             
Р.Г. Чуракова  
Программа 
внеурочной 
деятельности 
«Изучение природы 
родного края» 
Москва,  

 Кружок «Расчетно- 
конструкторское бюро» 
научный клуб 
 
 
  
 
Кружок «Хочу все 
знать» 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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«Академкнига»,  
 

Общекул
ьтурное 

  
Т.М. Рогозина  
Программа 
внеурочной 
деятельности 
«Город мастеров» 
Москва,  
«Академкнига», 
2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кружок «Город 
мастеров» 
Предметно- 
практическая 
мастерская, выставки, 
конкурсы 
 
 Кружок «Изюминка»  
Предметно- 
практическая 
мастерская, выставки, 
конкурсы 
 
Кружок «Самоделкин» 
Предметно- 
практическая 
мастерская, выставки, 
конкурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

 

 
Т.В.Челышева , 
В.В. Кузнецова  
Программа 
внеурочной 
деятельности. 
Музыка. 
Москва,  
«Академкнига»,  
2012 г. 

 
Кружок  «Звонкие 
голоса» 
Конкурсы, смотры 
 
   
 
  

 
2 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

 

 Филиал МОУ ДОД 
«Фировская  ДШИ» 
  

2 2 2 2  

Всего за 
неделю 

  10 11 12 12  

 

Организация промежуточной аттестации 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление фактического 
уровня и динамики достижения обучающимися планируемых результатов 
(предметных, метапредметных, личностных) освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании»(ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ).  
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.В 
соответствии с ч. 8 статьи 58 обучающиеся, не прошедшие промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно.                                               
Согласно ч.5 ст. 66 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся, не освоившие 
основной образовательной программы начального общего образования, не 
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 
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Формы промежуточной аттестации: комплексные работы, контрольное 
тестирование, контрольные работы, ВПР. 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 12 по 22 мая.                                                          

Обучающимся 1 класса отметки в баллах не выставляются. Успешность 
освоения школьниками программ в этот период характеризуется только 
качественной оценкой.  Работая в рамках безотметочного обучения, учитель при 
оценивании достижений ученика не должен употреблять «заменителей» 
отметочной системы:   «звездочек», «зайчиков», «черепашек» и т.п. При 
безотметочном обучении используются такие средства оценивания, которые, с 
одной стороны, позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение каждого 
ребенка, с другой стороны, не провоцируют учителя на сравнение детей между 
собой, ранжирование учеников по их успеваемости. Это могут быть условные 
шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному 
критерию, различные формы графиков, таблиц, «Листов индивидуальных 
достижений», в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по 
множеству параметров. Все эти формы фиксации оценивания являются личным 
достоянием ребенка и его родителей.  
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3.3. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 
расписанием звонков. 

1.1. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, 
со 2-го по 4 класс– 34 недели. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 

учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается в 1-4 классах 30   мая 
2019 года. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Дата Продолжительность 

  начало четверти окончание 
четверти 

количество учебных недель 

1  четверть 01.09.2018 г 

 

28.10.2018 

 

8 недель 

2 четверть 06.11.2018 27.12.2018 8 недель 

3 четверть 10.01.2019 22.03.2019 9 недель 

4 четверть 01.04.2019 30.05.2019 8 недель   

 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2018   5.11.2018 8  дней 

Зимние 28.12.2018 9.01.2019 13 дней 

Весенние 23.03.2019  31.03.2019 9  дней 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 18 по 24 февраля 2019 года (7 
календарных дней). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней. Для обучающихся 1 класса – 37 дней. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 
программы за четверти. 

1.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 163 



5-ти дневная рабочая неделя в 1- 4 классы. 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия внеурочной деятельности 
(кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия организуются не ранее чем 
через час после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых 
началом рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Начало занятий в 08.30 час 

Продолжительность уроков: 

- 2-4  классы - 45 минут; 

- 1 класс - в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 
урока по 40 минут каждый; 1 день в неделю - 5 уроков (за счет урока физической 
культуры) 

Расписание звонков, перемены: 

1 класс         2 – 4 классы 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

1 урок 

8.40-9.15 час 

1 перемена - 10 мин 

2 урок 

9.25-10.00 час 

Динамическая пауза 

3 урок 

10.40-11.15 ч. 

3 перемена – 20 минут 

4 урок 

11.35-12.10 ч. 

(развивающий 

  

1 урок 

8.40-9.15 час 

1 перемена - 10 мин 

2 урок 

9.25-10.00 час 

Динамическая пауза 

3 урок 

10.40-11.15 ч. 

3 перемена – 20 минут 

4 урок 

11.35-12.10 ч. 

5 урок 

12.20-12.55 час  

 1 урок  

8.30 – 9.10 час 

1 перемена - 15 мин 

2 урок- 9.25 - 10.05 
2 перемена - 25 мин 

3 урок 10.30 -11.10  
3 перемена – 20 мин 

4 урок 11.35 -12.15  
4 перемена – 15 мин 

5 урок  

12.30 -13.10 

  

  

  

1 урок  

8.30 – 9.15 час 
1 перемена - 10 минут 

2 урок 9.25 - 10.10 час 
2 перемена - 20 минут 

3 урок 10.30 -11.15 час 
3 перемена – 20 минут 

4 урок 11.35 -12.20 час 
4 перемена – 10 минут 

5 урок 12.30 -13.15 час 
5 перемена – 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 час 

6 перемена– 10 минут 

7 урок 14.20 - 15.05 час 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу 
(суббота – развивающий день), выходными днями являются суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) общеобразовательное 
учреждение не работает. 
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В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора по общеобразовательному учреждению, в котором устанавливается 
особый график работы. 

 
3.4. Система условий реализации Программы 
 
В соответствии с ФГОС, система условий реализации Программы должна 
разработана на основе соответствующих требований и обеспечивает достижение 
планируемых результатов. 
Система условий учитывает организационную структуру образовательной 
организации, а также его взаимодействие с социальными партнерами. 

В начальной школе 4 класса – комплекта. По статистическим данным все 
обучающиеся по возрасту охвачены  начальным общим образованием. Общее 
количество детей на 01.09.2016 года составляет 55 обучающихся. Они  проживают 
в различных населенных пунктах Рождественского сельского поселения.             

 
В образовательном учреждении функционирует пришкольный интернат, где 

могут проживать  дети из отдаленных населенных пунктов.  
Кадровые условия реализации Программы включают:  
1. МБОУ Рождественская СОШ укомплектована педагогическими, руководящими 
работниками.  
 2. Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствовует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  
3. Все работники непрерывно  осваивают дополнительные профессиональные 
образовательные программы в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три 
года. 

В профессиональном педагогическом сообществе можно условно выделить 
следующие две большие группы: 

- кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 
программы  (таблица ):   

 
  

ФИО педагога, 
должность 

 
Образование 

Стаж 
педагогической 

работы 

Квалификационная 
категория, год 

аттестации 
1. Ильина Ирина 

Александровна 
среднее 

специальное 
14 б/к 

2 Иванова  Наталья 
Владимировна, учитель 

незаконченное 
высшее 

20 первая 

3 Трофимова Татьяна  
Леонтьевна, учитель 

высшее 47 высшая 

4 Стогова  Лариса 
Ивановна, учитель 

среднее 
специальное 

31 высшая 

5. Гусарова Оксана 
Владимировна 

среднее 
специальное, 
социальный 

педагог 

15 без категории 

6. Тимофеева Ирина 
Евгеньевна 

среднее 
специальное 

8 первая 
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- работники образования, осуществляющие общее планирование и 
ресурсное обеспечение образовательного процесса, контроль  за ходом и 
результатами образовательной деятельности 

              
  

ФИО педагога 
Должность  

Образова
ние 

Стаж 
педагог
ическо

й 
работы 

Квалификац
ионная 

категория 

 
Звания и 
награды 

1 Иванова Вера 
Витальевна 

Директор высшее 33 соответствует 
занимаемой 
должности 

«Почетный 
работник 
общего 
образования» 

2 Николаева  
Елена 
Леонидовна 

Заместитель 
директора 
по УВР 

высшее 41 соответствует 
занимаемой 
должности 

«Почетный 
работник 
общего 
образования» 

3 Сафонова  
Елена 
Васильевна 

Заместитель 
директора 
по ВР 

высшее 24 соответствует 
занимаемой 
должности 

 

4 Слизкова 
Маргарита 
Анатольевна 

Заместитель 
директора 
по ИОП 

высшее 36 соответствует 
занимаемой 
должности 

 

 

План методической работы и повышение квалификации 

педагогических работников 
В  2018 – 2019 учебном году методическая работа планируется в 

соответствии  с методической темой школы «Совершенствование образования на 
этапе реализации ФГОС начального общего образования». 
Цель: повышение уровня профессиональной культуры учителя и педагогического 
мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 
воспитании обучающихся, создание условий для развития учительского 
потенциала педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения. 
Задачи: 
 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми         

       педагогическими технологиями для мотивации   достижения   успеха; 
 обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров,      

необходимого для успешного развития школы, сочетающих в себе 
разнообразные подходы к самостоятельной и творческой деятельности 
учащихся; 

 создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и 
для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

 включение учителей в инновационную деятельность по опережающему 
введению ФГОС основного общего образования; 

 совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями; 
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 продолжение работы по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта; 

 развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

1. Семинары, педсоветы, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО: 

Педсовет: «Система оценки качества образовательного результата:  

от результата диагностических работ к независимой оценке ГИА» 

Педсовет «Эффективность урока – стимул к успеху ученика и учителя.  

Функциональная грамотность». 

 

Семинар-лаборатория  «Механизмы формирования образовательной среды школы,  

обеспечивающей реализацию технологий, методов и приемов работы с текстом  

в разных предметных областях». 

 
2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО: 
             - О вопросах преемственности первого (дошкольного) и второго 
(начального) уровней образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
              

3. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС НОО. 
            - Панорама методических идей «К вершинам мастерства»(В рамках сетевого 

взаимодействия школ района). «Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной компетентности педагога». 

             - Месячник педагогического мастерства «Формирование предметных и 
метапредметных УУД посредством урока и внеурочной деятельности» 
 
Психолого-педагогические условия реализации Программы обеспечивают: 
1. Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному и начальному общему образованию. 
2. Учитывают специфику возрастного психофизического развития обучающихся, 
который находит свое выражение: 
- в принципах и подходах к использованию содержания образования, которые 
показаны в системе «Перспективная начальная школа»; 
- в технологиях личностно-ориентированного развивающего обучения; 
- в предлагаемой модели внеурочной деятельности (модели полного дня); 
- в используемой системе контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся начальной школы. 
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3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родительской общественности — 
во взаимосвязи с кадровыми условиями. 
4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления). 
5. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
 
Финансовые условия реализации Программы:  
1.    Обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС.  
2. Обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса в зависимости от 
количества учебных дней в неделю. 
 3. Отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
Программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования. 
 
 
Информационно-методические условия реализации Программы направлены на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации и предусматривают: 
1. Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам Программы. 
2. Доступ образовательного учреждения к печатным и электронным 
образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
3. Комплектование библиотеки образовательного учреждения печатными и 
электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 
плана. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 1 
Учебно-методическое обеспечение 
системы «Перспективная начальная школа» 
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Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 
мысли: Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова.    

Планируемые результаты начального общего образования / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 
Логиновой.        

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий / Под 
ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой.    

Проектные задачи в начальной школе / Под ред. А.Б. Воронцова 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Григорьев Д.В. и др 
 

Обучение грамоте и чтению. Русский язык 
1 класс 
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. 
/ Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: Академкнига/Учебник. 
2. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2, № 3. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
3. Лаврова Н.М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования регулятивных 
УУД. 1 класс: Тетради № 1, № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
4. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Обучение грамоте и чтению: 1 класс: 
Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 
5. Лаврова Н.М. Азбука. Поурочно-тематические разработки. 1 класс: Методическое 
пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 
6. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 
7. Гольфман Е.Р. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
8. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык: 1 класс: Методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
9. Бочарникова Л.М. Русский язык. Поурочное планирование методов и приемов 
индивидуального подхода к обучающимся в условиях формирования УУД: 1 класс. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
10. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1–2 классы: 
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
11. Чуракова Р.Г., Чуракова Н.А.., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на 
основе единого текста. 1 кл. — М.: Академкнига/Учебник. 
12. Чуракова Р.Г., Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа 
(методические указания по организации и проведению). 1 кл. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
13. Чуракова Р.Г., Соломатин А.М. Дневник достижений младшего школьника: 1 кл. — 
М.: Академкнига/Учебник. 
2 класс 
14. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 1. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
15. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 
ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 
16. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 3. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
17. Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. Русский язык: Тетрадь для 
самостоятельной работы № 1. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 
18. Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы № 
2. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 
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19. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 2 класс: 
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
20. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1–2 классы: 
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
21. Чуракова Р.Г., Лаврова Н.М., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе 
единого текста. 2 кл. — М.: Академкнига/Учебник. 
22. Чуракова Р.Г., Лаврова Н.М., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа 
(методические указания по организации и проведению). 2 кл. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
3 класс 
24. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. 
Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 
25. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 3 
ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 
26. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. 
Часть 3. — М.: Академкнига/Учебник. 
27. Байкова Т.А. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы №1, №2. 3 класс. — 
М.: Академкнига/Учебник. 
28. Абрамова М.Г., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое 
пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
30. Чуракова Р.Г., Лаврова Н.М. Итоговая комплексная работа на основе единого текста. 3 
кл. — М.: Академкнига/Учебник. 
31. Чуракова Р.Г., Лаврова Н.М. Итоговая комплексная работа (методические указания по 
организации и проведению). 3 кл. — М.: Академкнига/Учебник. 
4 класс 
32. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. 
Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 
33. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 
ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 
34. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. 
Часть 3. — М.: Академкнига/Учебник. 
35. Байкова Т.А. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы № 1, № 2. 4 класс. — 
М.: Академкнига/Учебник. 
36. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое 
пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
38. Чуракова Р.Г., Лаврова Н.М. Итоговая комплексная работа на основе единого текста. 4 
кл. — М.: Академкнига/Учебник. 
39. Чуракова Р.Г., Лаврова Н.М. Итоговая комплексная работа (методические указания по 
организации и проведению). 4 кл. — М.: Академкнига/Учебник. 

Литературное чтение 
1 класс 
40. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 
41. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
42. Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Тетрадь для самостоятельной работы. 
— М.: Академкнига/Учебник. 
43. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Методическое 
пособие. — М. : Академкнига/Учебник. 
2 класс 
44. 1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
45. 2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
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46. 3. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия / Под ред. Чураковой 
Н.А. — М.: Академкнига/Учебник. 
47. 4. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Тетради для самостоятельной 
работы № 1, № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 
48. 5. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методическое 
пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
3 класс 
49. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
50. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
51. Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия / Под ред. Чураковой 
Н.А. — М.: Академкнига/Учебник. 
52. Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Тетради для самостоятельной работы 
№ 1, № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 
53. Чуракова Н.А., Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: 
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
4 класс 
54. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
55. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
56. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия / Под ред. 
Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник. 
57. Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Тетради для 
самостоятельной работы № 1, № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 
58. Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методическое 
пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
Английский язык 
2 класс 
59. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И. Английский язык. 
2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. - М.: Академкнига/Учебник. 
60. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И. Английский язык. 
2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. - М.: Академкнига/Учебник. 
61. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И. Книга для учителя 
к учебнику английского языка для общеобразовательных учреждений: Методическое 
пособие: 2 класс. - М.: Академкнига/Учебник. 
3 класс 
62. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Сухина Е.И. Английский язык. 3 класс: Учебник. В 
2 ч. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 
63. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Сухина Е.И. Английский язык. 3 класс: Учебник. В 
2 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
64. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Сухина Е.И. Книга для учителя к учебнику 
английского языка для общеобразовательных учреждений: Методическое пособие: 3 
класс. – М.: Академкнига/Учебник. 
4 класс 
65. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Сухина Е.И., Собещанская Ю.О. Английский язык. 
4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. - М.: Академкнига/Учебник. 
66. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Сухина Е.И., Собещанская Ю.О. Английский язык. 
4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. - М.: Академкнига/Учебник. 
67. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Сухина Е.И., Собещанская Ю.О . Книга для учителя 
к учебнику английского языка для общеобразовательных учреждений: Методическое 
пособие: 4 класс. - М.: Академкнига/Учебник. 
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Математика 
1 класс 
68. Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. – М.: Академкнига/ Учебник. 
69. Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
70. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 1 класс: Тетрадь для 
самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
71. Чуракова Р.Г. Математика. Поурочное планирование методов и приемов 
индивидуального подхода к обучающимся в условиях формирования УУД: 1 класс: в 2 ч. 
Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 
72. Чуракова Р.Г. Математика. Поурочное планирование методов и приемов 
индивидуального подхода к обучающимся в условиях формирования УУД: 1 класс: в 2 ч. 
Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
73. Чуракова Р.Г. Математика. 1 кл.: тетрадь для проверочных работ. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
75. Чекин А.Л. Математика: 1 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
76. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 
коррекции знаний учащихся. 1–4 классы: Методическое пособие. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
2 класс 
77. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. – М.: Академкнига/ Учебник. 
78. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
79. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс: Тетрадь для 
самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
80. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 2 класс: Тетрадь для 
самостоятельной работы № 3. – М.: Академкнига/Учебник.. 
84. Чуракова Р.Г. Математика. 2 кл.: тетрадь для проверочных и контрольных работ № 1. – 
М.: Академкнига/Учебник. 
85. Чуракова Р.Г. Математика. 2 кл.: тетрадь для проверочных и контрольных работ № 2. – 
М.: Академкнига/Учебник. 
87. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
3 класс 
88. Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. – М.: Академкнига/ Учебник. 
89. Чекин А.Л. Математика: 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
90. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 3 класс: Тетрадь для 
самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
91. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 3 класс: Тетрадь для 
самостоятельной работы № 3. – М.: Академкнига/Учебник.. 
98. Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
4 класс 
99. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. – М.: Академкнига/ Учебник. 
100. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
101. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 4 класс: Тетрадь для 
самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
102. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 4 класс: Тетрадь для 
самостоятельной работы № 3. – М.: Академкнига/Учебник. 

Окружающий мир 
1 класс 
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125. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник. 
– М.: Академкнига/Учебник. 
126. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: 
Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник. 
127. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Тетрадь 
для самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник 
128. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: Методическое 
пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 
129. Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Окружающий мир: Тестовые задания: 1 класс. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
2 класс 
130. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. 
В 2 ч. Часть 1 – М.: Академкнига/Учебник. 
131. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. 
В 2 ч. Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник. 
132. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: 
Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник. 
133. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Тетрадь 
для самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
134. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: 
Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 
3 класс 
136. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 
класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 
137. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 
класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
138. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: 
Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник. 
139. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 
класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 1 – М.: Академкнига/Учебник. 
140. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Тетрадь 
для самостоятельной работы № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
141. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 
класс: Методическое пособие для учителя. – М.:Академкнига/Учебник. 
4 класс 
142. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. 
В 2 ч. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 
143. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. 
В 2 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
144. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 
класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
145. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: 
Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 
Основы светской этики 
146. Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы светской этики. 4 класс: Учебник. - М.: 
Академкнига/Учебник. 
147. Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И., Яковлева Л.В. Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы светской этики». Поурочно-
тематическое планирование. 4 кл. – М.: Академкнига/Учебник. 

Музыка 
1 класс 
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148. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 1 класс: Учебник. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
149. Методическое пособие к учебнику Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой «Музыка». 1 
класс. Авторы: Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова 
150. Музыка. Нотная хрестоматия. 1 класс: Методическое пособие / Сост. Челышева Т.В., 
Кузнецова В.В. – М.: Академкнига/Учебник. 
2 класс 
151. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 2 класс: Учебник. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
152. Методическое пособие к учебнику Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой «Музыка». 2 
класс. Авторы: Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова 
3 класс 
153. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 3 класс: Учебник. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
154. Методическое пособие к учебнику Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой «Музыка». 3 
класс. Авторы: Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова 
 
4 класс 
155. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 4 класс: Учебник. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
156. Методическое пособие к учебнику Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой «Музыка». 4 
класс. Авторы: Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова 

Изобразительное искусство 
1 класс 
157. Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 1 класс: Учебник. - М.: 
Академкнига/Учебник. 
2 класс 
159. Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 2 класс: Учебник. - М.: 
Академкнига/Учебник. 
160. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Поурочно-тематическое планирование. 2 
кл.: методическое пособие. - М.: Академкнига/Учебник. 
3 класс 
161. Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 3 класс: Учебник. - М.: 
Академкнига/Учебник. 
162. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Поурочно-тематическое планирование. 3 
кл.: методическое пособие. - М.: Академкнига/Учебник. 
4 класс 
163. Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 4 класс: Учебник. - М.: 
Академкнига/Учебник. 
164. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Поурочно-тематическое планирование. 4 
кл.: методическое пособие. - М.: Академкнига/Учебник. 

Технология 
1 класс 
165. Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 1 класс: Учебник. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
2 класс 
167. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.Л. Технология. 2 класс: Учебник. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
168. Рагозина Т.М. Технология. 2 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
3 класс 
169. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: Учебник. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
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170. Рагозина Т.М., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: Методическое пособие для учителя. 
– М.: Академкнига/Учебник. 
171. Сергеева В.С. Технология. Практика работы на компьютере. 3 кл.: тетрадь для 
самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник. 
4 класс 
172. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Учебник. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
173. Рагозина Т.М., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Методическое пособие 
для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 
174. Сергеева В.С. Технология. Практика работы на компьютере. 4 кл.: тетрадь для 
самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник. 

 
Физическая культура 

1-2 класс 
175. Шишкина А.В., Алимпиева О.П., Брехов Л.В. Физическая культура. 1-2 класс: 
Учебник. – М.: Академкнига/Учебник. 
176. Методическое пособие к учебнику А.В. Шишкиной, О.П. Алимпиевой, Л.В. Брехова 
«Физическая культура». 1 класс. Авторы - А.В. Шишкина, Т.И. Мясникова, О.П. 
Алимпиева, Е.А. Колесникова, Е.В. Лыскова, Е.Ю. Кузьмина, Н.В. Меньшикова. 
177. Методическое пособие к учебнику А.В. Шишкиной, О.П. Алимпиевой, Л.В. Брехова 
«Физическая культура». 2 класс. Авторы - А.В. Шишкина, Т.И. Мясникова, О.П. 
Алимпиева, Е.В. Лыскова, Н.В. Меньшикова, Е.А. Колесникова. 
3-4 класс 
178. Шишкина А.В., Алимпиева О.П., Бисеров В.В. Физическая культура. 3-4 класс: 
Учебник. – М.: Академкнига/Учебник. 
179. Методическое пособие к учебнику А.В. Шишкиной, О.П. Алимпиевой, В.В. Бисерова 
«Физическая культура». 3 класс. Авторы: А.В. Шишкина, Т.И. Мясникова, О.П. 
Алимпиева, Н.В. Меньшикова, Т.В. Ермолина, И.А. Иванова. 
180. Методическое пособие к учебнику А.В. Шишкиной, О.П. Алимпиевой, В.В. Бисерова 
«Физическая культура». 4 класс. Авторы: А.В. Шишкина, Т.И. Мясникова, О.П. 
Алимпиева, Н.В. Меньшикова, Т.В. Ермолина, И.А. Иванова. 
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	1.1. Целевой раздел
	1.1.Пояснительная записка
	1.2.1.Формирование универсальных учебных действий
	1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  (метапредметные результаты)
	1.2.1.Русский язык
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– 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 орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения 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, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1.2.3.Литературное чтение
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.4.Иностранный язык (английский)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– 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.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией 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 степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.5.Математика и информатика
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.7.Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 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; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	–
	– Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	1.2.8. Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.9. Музыка
	1.2.10. Технология
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.11. Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	Программа воспитания направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся и формирование экологической культуры и здорового образа жизни в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе обра...
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