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Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа образовательного учреждения 

содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на уровне начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план образовательного учреждения, который содержит две со-

ставляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятель-

ность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные иссле-

дования, общественно полезные практики и т. д. 

ООП НОО разрабатывалась на основе Примерной основной обра-

зовательной программы начального общего образования, одобренной ре-

шением федерального учебно методического объединения по общему об-

разованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15) и определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обу-

чающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной дея-

тельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Организация образовательного процесса в начальной школе опира-

ется на систему учебных предметов, которые объединены в ряд предмет-

ных областей: филологию; математику и информатику; обществознание и 

естествознание (окружающий мир); основы духовно- нравственной культу-
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ры народов России; искусство; технологию; физическую культуру и ориен-

тирует педагогов начальной школы на достижение результатов обучающи-

мися: личностных, метапредметных (УУД), предметных. Поэтому одно-

временно с традиционными задачами формирования базовых знаний, уме-

ний и навыков, приоритетными становятся направления: формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значитель-

ной мере предопределяет успешность всего последующего обучения; уста-

новление межпредметных связей, которые способствуют интеграции пред-

метов, предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучаю-

щихся; приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной; деятельностное, практическое 

содержание образования, конкретные способы деятельности, применение 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуа-

циях. 

Образовательная программа МОУ СШ № 100 НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО, систему оценки достижения планируемых 

результатов ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: программу 

формирования УУД у обучающихся на ступени НОО; программы 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

ступени НОО; программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

учебного процесса, а также механизмы реализации ООП НОО. 

Организационный раздел включает: учебный план НОО; план внеурочной 

деятельности; систему условий реализации ООП в соответствии с 

условиями стандарта. 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Актуальность и обоснование ООП НОО муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя  школа № 100 Кировского района 

Волгограда» 

Необходимость разработки образовательной программы начальной 

школы связана с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 
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образования. Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что 

умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, 

означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа № 100 Кировского района Волгограда» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе Примерной основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения для 

начальной школы с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

Основная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровень начального общего образования и 

направлена: 

на формирование общей культуры обучающихся, их духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие: на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативный срок освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования - 4 года. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа № 100 Кировского района Волгограда» разработана на основании 

следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83 «О совершенствовании 

правового статуса бюджетных учреждений»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 

г. N 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., 

рег. № 17785; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 »; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. Москва "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 

1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 
 Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507. "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования". 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 

2.4.2.2821-10 от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Письмо Минобразования России от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования". 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации "Об образовании". Это: 



8 

 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Цель и задачи реализации основной образовательной 

           программы начального общего образования МОУ СШ № 100 
Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ СШ № 100 - программа действий всех субъектов 

образовательного процесса I уровня школьного образования по 

достижению качественных результатов современного образования. 

Стратегической целью основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СШ № 100 является: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной обще-

образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. 

Целями реализации образовательной программы является: 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

2. Формирование высокообразованной, интеллектуальной, творческой и 

физически здоровой личности обучающегося, обладающей активной 

гражданской позицией, умеющей непрерывно самообразовываться и 

профессионально самоопределяться. 

Необходимые для формирования нового человека изменения в 

образовании четко определены в Федеральном государственном  образова-
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тель- тном  стандарте начального общего образования, в котором 

подчеркнуто, что «развитие личности  обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования». 

В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования 

реализация основной образовательной программой обеспечивает решение 

следующих 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; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Задачи основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СШ № 100: 

1. Создать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет 

обеспечивать высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. 

2. Создать оптимальные условия для адаптации, индивидуализации и 

интеграции ребенка в образовательном процессе, для сохранения и 

развития соматического и психического здоровья, для обеспечения 

безопасности всех субъектов образовательного процесса. 

3. Обеспечить развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

4. Осуществить внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий 

деятельностного типа. 

5. Организовать проектную и исследовательскую деятельность младших 

школьников развивать у них творческие способности, познавательные 

интересы. 

6. Обеспечить систему поддержки талантливых детей, их сопровождение в 

течение всего периода становление личности. 

7. Обеспечить выполнение новых подходов к системе оценки 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса, 

а именно: 

 ученика, т. к. программа направлена на удовлетворение его 

познавательных и коммуникативных запросов и потребностей, что 
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достигается за счет включения в учебный процесс обучения развивающих 

технологий; 

 родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении 

начального образования в комфортных психологических условиях. 

Начальная школа работает по принципу открытой системы, 

осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя изменения в 

образовательной программе с учетом изменения ситуации в образовании и 

интересов родителей и: 

 учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению 

содержания образования на следующей ступени обучения, т.е. в основной 

школе, в становлении и совершенствовании уровня своего педагогического 

мастерства, позволяющего решать профессиональные задачи разного 

уровня сложности, в развитии профессиональной педагогической 

культуры, обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в 

личностно-профессиональном плане; 

школы, как образовательного учреждения, реализующего свою программу. 

Программа ориентирована на становление характеристик 

выпускника: 

 любящего свой народ, край и свою Родину; уважающего и принимающего 

ценности семьи и общества; 

 любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 

владеющего умениями учиться; 

 готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, 

высказывать свое мнение; 

 выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни. 

Данные характеристики составляют основу планируемых 

результатов реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ СШ № 100: 

 личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся; социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметных результатов: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МОУ СШ № 

100, сформулированные на основе ФГОС НОО 

ООП НОО МОУ СШ № 100 разработана на основе примерной ООП 

НОО. Образовательная программа школы строится на следующих 

основных подходах анализа и организации образовательного процесса: 

Синергетический подход - опирается на универсальную 

эволюционную картину мира. Главное понимание синергетики - причины и 
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механизмы возникновения порядка из хаоса. Синергетика определила 

основные принципы самоорганизации, критерии построения 

саморазвивающейся среды, установила условия устойчивого развития в 

изменяющемся мире. Ключевые идеи синергетического подхода к 

образованию можно определить так: 

 мы живём в мире неустойчивых процессов с нарушенной симметрией 

между прошлым и будущим; 

 будущее предстает как пространство возможностей, а настоящее как 

напряженный процесс отбора; 

 система образования может быть как замкнутой и статичной, так и 

открытой и динамичной, в зависимости от того, насколько полно она 

отражает динамику способов освоения мира - науку, искусство, 

литературу; 

 в открытой системе каждый человек рассматривается как неповторимая 

индивидуальность, инициирующая и организующая свой уникальный 

процесс освоения мира; 

 принципы самоорганизации, реализующиеся в саморазвивающейся среде, 

предполагают совместное творчество организаторов, преподавателей и 

учеников в определении планов, программ и стратегий обучения. 

Компетентностный подход - определяется категориями 

«компетенция» - «компетентность». В России в 2001 году в «Стратегии 

модернизации содержания общего образования» были сформулированы 

основные положения компетентностного подхода в образовании, базовое 

понятие которого - компетентность. В Стратегии отмечено, что это 

«понятие шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает их в 

себя. Понятие «компетентность» включает не только когнитивную и 

операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, 

этическую, социальную и поведенческую». Компетенции - внутренние, 

потенциальные, скрытые психологические новообразования (знания, 

представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и 

отношений) выявляются в компетентностях человека. 

Системно-деятельностный подход - формирование 

компетентностей рассматривается как элементы целостной системы 

личностных свойств человека, где системообразующим элементом 

является цель-идеал. Данный подход ориентирует на раскрытие 

целостности программы развития образовательного учреждения, 

выявления её внутренних связей и отношений, объединяет ресурсы, сроки, 

исполнителей и цели отдельных направлений деятельности, реализация 

которых приводит к достижению общей цели образовательной 

деятельности школы. Системно - деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 
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образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования и способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 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 индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основными принципами реализации Программы 

(ООП НОО МОУ СШ № 100) являются: 
 Предоставление равных возможностей всем обучающимся. 

 Открытость образовательного пространства ООП НОО МОУ СШ № 100. 

 Первостепенность интересов обучающихся при выборе программы 

обучения, формы обучения, форм организации учебной и внеурочной 

деятельности, режима работа МОУ СШ № 100. 

 Свобода выбора для обучающихся (программы обучения, уровня 

выполняемых заданий и т.д. 

 Принцип сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся. 

Основными принципами личностно-ориентированной системы 

обучения в начальной школе МОУ СШ № 100 являются: 

 принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно- нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка; 

 принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей, которое позволяет удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями; 

 принцип практической направленности - формирование УУД, способности 

их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 

способствуют: работа с разными источниками информации (учебник, 
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хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих 

трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных 

книг, журналов и газет, других источников информации); работа в 

сотрудничестве, в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); самостоятельная работа, как работа по 

самообразованию; 

 принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

- поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу). 

Разработанная Основная образовательная программа 

начального общего образования МОУ СШ № 100 предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения Основной программы 

всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и творческих объединений, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

 

Особенности организации образовательного процесса 
(используемый УМК, инновационные образовательные технологии и т.д.) 

Основная образовательная программа учитывает психолого- 

педагогические особенности развития детей 7—11 лет, связанные: 

Таблица 1 

Особенности Характеристика, приобретаемых 

учебных навыков 

Переход от учебных действий, 

характерных для начальной 

школы к овладению этой 

учебной деятельностью на 

ступени основной школы, к 

Направленность на самостоятельный по-

знавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации 
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новой внутренней позиции 

обучающегося 

учебного сотрудничества; 

Осуществление качественного 

преобразования учебных дей-

ствий и переход к развитию 

способности проектирования 

собственной учебной деятель-

ности и построение жизнен-

ных планов во временной пер-

спективе 

Развитие рефлексии общих способов дей-

ствий и возможностей их переноса в раз-

личные учебно- предметные области; мо-

делирование, контроль, оценка и проекти-

рование учебной деятельности 

Формирование научного типа 

мышления 

Ориентирует его на общекультурные об-

разцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром 

Овладение коммуникативны-

ми средствами и способами 

организации кооперации и со-

трудничества 

Развитие учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками 

Изменение формы организа-

ции учебной деятельности и 

учебного сотрудничества 

Планирование учащимися способов до-

стижения намеченной цели . Учащиеся 

осуществляют учебные действия по наме-

ченному плану (применяется групповой, 

индивидуальный методы). Учащиеся осу-

ществляют контроль (применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля). Учащиеся 

формулируют затруднения и осуществля-

ют коррекцию самостоятельно. При выбо-

ре формы организации учебной деятель-

ности и учебного сотрудничества учитель 

выполняет консультационную функцию. 

Учащиеся дают оценку деятельности по её 

результатам (самооценка, оценивание ре-

зультатов деятельности товарищей). Про-

водится рефлексия. Учащиеся могут вы-

бирать задание из предложенных учителем 

с учётом индивидуальных возможностей. 

Лабораторно-семинарская, исследователь-

ская. Использование интернет-ресурсов. 

 

Школьный ПМПк  предназначен для оказания помощи 

обучающимся, воспитанникам, имеющим трудности в обучении, 

личностном и социальном развитии; а также для проектирования и 

обеспечения условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

ребёнка, для определения причин нарушения его личностного и 

социального развития. 
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Особенности выбора УМК, образовательных технологий. 
Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в 

реализации целей ООП НОО в МОУ СШ № 100 используются следующие 

ведущие технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 

В учебном процессе используются как проникающие технологии для 

реализации отдельных дидактических задач, способствуют формированию 

умений работать с информацией, развитие коммуникативных способности 

обучающихся, формируют 

исследовательские умения. Предполагают использование в учебном 

процессе аудио-, видео - материалов, компьютера для представления 

образовательных электронных ресурсов. 

 

2. Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в образовательном 

учреждении как совокупность принципов, приёмов, методов 

педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они 

способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, 

воспитания у них культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 

Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

обучающихся, способствует развитию умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий и способствует 

личностному развитию обучающихся. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения. 

Позволяет: 

 сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

 предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; 

 создать условия для обязательной успешной деятельности; 

 простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 

своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; 

 создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

5. Проблемно-диалогическая технология 

Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками 

усвоение способов самостоятельной деятельности развитие познаватель-

ных творческих способностей. 

6. Игровые технологии 

 Создают условия для снижения психоэмоционального напряжения 

обучающихся, способствуют формированию универсальных учебных 

действий. 
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 7. Технологии уровневой дифференциации 

Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем 

сформированности познавательной сферы, в том числе, как для одарённых 

обучающихся, так и обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Используемые технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только 

в учебе, но и в обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в 

условиях школы как системы. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с 

использованием активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с 

использованием групповой и парной формы работы. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, 

приоритетных направлений образовательной деятельности школа работает 

по УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века, «Перспективная 

начальная школа». 

Выбор УМК обоснован тем, что: 
 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 

предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и 

усвоению новых знаний; 

 особое значение имеет организация учебного материала в различных 

формах сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач; 

 учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в 

процесс учения школьника; 

 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и 

направлен на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Данные УМК позволяют: 

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 

программы начального общего образования всем детям; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируют основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

 «Школа Росcии» -  это учебно-методический комплект для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений. Научный руководитель 

комплекта Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат педагогических наук. 

В качестве единого целостного данный комплект работает с 2001 года. Это 



17 

 

один из самых известных и востребованных учебно-методических 

комплектов для обучения в начальных классах. УМК постоянно 

обновляется и является надёжным инструментом реализации стандарта 

второго поколения. 

Комплекс реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) и 

охватывает все предметные области учебного плана ФГОС, включая такие 

новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры 

народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными 

идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического 

комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в 

отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены 

лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в 

образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как 

реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. 

Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» 

включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющие ядро ИОС и методическую оболочку, представленную 

современными средствами обеспечения учебного процесса. 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает 

идеологические, методологические и методические основы ФГОС. Рабочие 

программы отдельных учебных предметов, курсов, ко всем завершённым 

предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России», 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и ориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и являются надёжным инструментом их 

достижения. 

Система учебников «ШколаРоссии» разработана на основе единых 

методологических принципов, методических подходов и единства 

художественно-полиграфического оформления УМК, представляющего 

собой единую информационно-образовательную среду для начальной 

школы. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав образовательного 

учреждения в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 

управления, созданы и функционируют органы самоуправления 

образовательного учреждения: Управляющий совет, педагогический совет 

Учреждения. 

 "Начальная школа XXI века". Ведущей идеей УМК "Начальная 

школа ХХI века" является реализация одного из возможных путей модер-

низации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, со-



18 

 

держанию и методике обучения младших школьников в массовой началь-

ной школе.  

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям де-

тей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной де-

ятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности их 

познавательной деятельности и уровень социализации.  

Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" со-

стоит в том, по УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных за-

дач начального образования - формировать основные компоненты учебной 

деятельности.  

Исходя из этого, в методике обучения особое внимание уделяется, во-

первых, целенаправленному использованию моделирующей деятельности, 

во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают 

необходимые для учения качества. И, в третьих, в содержании и структуре 

средств обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и 

оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания 

"Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). 

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репро-

дуктивной и инструктивной деятельности на приоритет поисково-

исследовательской. В УМК это достигается методикой, при которой 

школьник осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", 

"слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а 

"исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что 

школьник является равноправным участником процесса обучения, его 

субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя 

нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника 

"Выскажи предположение"), выбрать и обосновать свой путь решения 

учебной задачи, вступить в дискуссию (задания "Выскажи свое мнение"). В 

этом случае меняется место и роль образца (правила, способа, вывода и 

пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности 

как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рожда-

ется в процессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает воз-

можность каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять 

научное знание. 

Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить вни-

мание к творческой деятельности учащихся, которая включает инициа-

тиву и самостоятельность каждого обучающегося. Это достигается приме-

нением в методике обучения "скрытых" образцов, преобладанием заданий 

проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), наличием си-

стемы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к клас-

су. Развитие творчества авторы тесно связывают с совершенствованием та-

кого психического процесса как воображение, поэтому в УМК впервые для 

начальной школы разработана система использования ролевой игры в обу-

чении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого по-

ведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра 

введена обязательным структурным элементом урока по "Окружающему 
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миру" особенно в 1 и 2 классах. Развитию творчества способствует и руб-

рика, введенная во все учебники, - "Путешествие в прошлое" 

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном 

процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обуче-

ния содержат материал, который позволяет учителю учесть индивидуаль-

ный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его 

общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учеб-

ное содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, 

культурологический фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие 

обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но 

не должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому ра-

ботать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников "Для 

тех, кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный 

мир" и др.).  

           Разработанные по основным предметам учебного плана коррекцион-

но-развивающие рабочие тетради позволяют учителю отойти от традици-

онно принятой ориентировки на "среднего" ученика и проводить целена-

правленную работу в зависимости от успешности обучения каждого 

школьника. В УМК представлена система работы учителя начальной шко-

лы по устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьни-

ка в процессе изучения различных предметов. Для этого представлены как 

контрольные работы, так и система диагностики учащихся каждого класса, 

позволяющая учителю прослеживать не только успешность усвоения зна-

ний, но и динамику развития ребенка. 

          Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-

положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию 
учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения постро-

ена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, 

на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и 

результатов обучения (Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по 

формированию контролирующей деятельности школьников).  

 

 «Перспективная начальная школа».  Основная идея УМК 

«Перспектив- ная начальная школа»  — оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает 

то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 

учебной ситуации. 

            Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при 

обучении выводит на первый план проблему соотношения обучения и 

развития. Система заданий разного уровня трудности, сочетание 

индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития 

каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и 

личных интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он 
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может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что 

представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая 

степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют 

младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и 

создают возможности его индивидуального продвижения. 

Содержательные линии индивидуального развития: 
 формирование познавательных интересов школьников и их готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных 

склонностей к изучению той или иной предметной области; 

 развитие умственных способностей, творческого мышления; воспитание 

чувства уважения к эрудиции и предметной компетентности; 

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в 

коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, 

так и со старшими, критиковать и не обижаться на критику, оказывать 

помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение; 

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание 

ценности здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, 

повышение осведомленности в разных областях физической культуры, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 формирование эстетического сознания младших школьников и 

художественного вкуса: эстетической способности чувствовать красоту 

окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; воспитание эстетического чувства; 

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных 

задатков сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения 

различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 

состояния и переживания других людей;  

 воспитание уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в 

обществе и семье, знакомство с этическими нормами и их культурно-

исторической обусловленностью, осознание их ценности и необходимости. 

         Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» 

складывается из таких образовательных областей, как филология, 

математика, информатика, естествознание и обществознание, искусство, 

музыкальное образование. 

        Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной 

основе, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Основные принципы концепции "Перспективная начальная школа": 
 принцип непрерывного общего развития каждого ребенка 

предполагает ориентацию содержания начального образования на 

эмоциональное, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие и 

саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 

условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах учебной или клубной 

деятельности; 
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 принцип целостности картины мира предполагает отбор такого 

содержания образования, которое поможет школьнику удерживать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечит осознание ребенком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. Одним из 

основных путей реализации этого принципа является учет межпредметных 

связей и разработка интегрированных курсов по русскому языку и 

литературному чтению, окружающему миру и технологии; 

 принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех 

учащихся (в том числе и тех, которые по тем или другим причинам не 

могут усвоить все представленное содержание образования). 

Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого представления 

знаний в течение всех лет начального обучения. Выполнение этого 

требования стало возможным в условиях введения Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования; 

 принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых 

столетиями базируется традиционная школа, реализуют ведущую идею 

учебно-методического комплекта: ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО 

(конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижению 

закономерности), от ОБЩЕГО, т. е. от постигнутой закономерности, к 

ЧАСТНОМУ, т. е. к способу решения конкретной учебной задачи. Само 

репродуцирование этой двуступенчатости,    превращение ее в механизм 

учебной деятельности в условиях НАГЛЯДНОГО обучения является 

основанием для реализации принципа ПРОЧНОСТИ. Принцип прочности 

предполагает жестко продуманную систему повторения, т. е. 

неоднократное возвращение к уже пройденному материалу. Однако 

реализация этого положения на основах постоянного развития школьника 

приводит к принципиально новой особой структуре учебников УМК. 

Реализация принципов прочности и развивающего обучения требует 

продуманного механизма, отвечающего ведущей идеи: каждое очередное 

возвращение к частному продуктивно только в том случае, если пройден 

этап обобщения, который дал школьникам в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья детей. Реализация этого принципа связана с формированием 

привычек к чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению режима дня, к 

созданию условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время 

занятий в школе, экскурсии на природу и др.). Практическая реализация 

принципов РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ и принципов ПРОЧНОСТИ и 

НАГЛЯДНОСТИ становится возможной через методическую систему, 

которая представляет собой единство типических свойств, присущих как 

методике обучения грамоте, русскому языку, литературному чтению, 

математике, так и всем остальным предметам.  

Типические свойства методической системы: комплектность, 

инструментальность, интерактивность и интеграция. 
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 Комплектность,  как типическое свойство УМК предусматривает 

прежде всего единство установки формирования таких общих учебных 

умений, как умение работать с учебником и с несколькими источниками 

информации (учебником, справочниками, простейшим оборудованием), 

умение делового общения (работа в парах, малым и большим 

коллективом). Кроме того, методический аппарат всех учебников отвечает 

системе единых требований. Это обмен информацией между учебниками. 

Демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового 

материала. Выход за пределы учебника в зону словарей. Наличие внешней 

интриги, героями которой часто являются брат и сестра (Миша и Маша). 

Общий метод ПРОЕКТОВ. 

 Инструментальность – это предметно-методические механизмы, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Это не 

только включение словарей разного назначения во все учебники, но и 

создание условий необходимости их применения при решении конкретных 

учебных задач или в качестве дополнительного источника информации. 

Это постоянная организация специальной работы по поиску информации 

внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами. 

          Кроме того, инструментальность – это еще и требование применения 

в учебном процессе простейших инструментов (лупы, рамочки, линейки, 

компаса, термометра, цветных карандашей в качестве маркеров и пр.) для 

решения конкретных учебных задач. Инструментальность – это не только 

организация использования школьником различных инструментов на всех 

уроках, но и подготовка «инструментов» на уроках технологии для других. 

 Инструментальность — это и инструмент восприятия 

действительности (создание условий для выражения детьми двух 

равноправных точек зрения, для работы с несколькими источниками 

информации). 

          Инструментальность — это и максимальное размещение 

методического аппарата в корпусе учебника, рассчитанного как на 

индивидуальное выполнение заданий, так и на парную или групповую 

работу; дифференциация учебных заданий, сориентированных на 

разноуровневое развитие школьников. Это единая система специальных 

выделений учебного материала во всех учебниках. 

 Интерактивность – новое требование методической системы 

современного учебного комплекта. Интерактивность понимается как 

прямое диалоговое взаимодействие школьника и учебника за рамками 

урока посредством обращения к компьютеру или посредством переписки. 

Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на перспективное 

развитие условий использования компьютера во всех школах и 

возможностей школьников обращаться и к этим современным источникам 

информации. Однако, поскольку для многих школ использование Internet-

адресов является перспективой, УМК выстраивает систему интерактивного 

общения со школьниками посредством систематического обмена письмами 

между героями учебников и школьниками. Психологические 

характеристики, которыми отличаются герои учебников, настолько 

убедительны, что вызывают доверие учащихся и стремление общаться 
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(переписываться) с ними. Вступают в клуб и ведут активную переписку с 

героями учебников те ученики, которые испытывают дефицит впечатлений 

и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке. Это, 

как показал эксперимент, каждый четвертый ученик в классе. 

Интерактивность — это еще и требование реализации интерактивных 

проектов внутри таких образовательных областей, как «Язык и 

литературное чтение» и «Естествознание. Обществознание» и 

«Технология». 

 Интеграция – важнейшее основание единства методической 

системы. Это прежде всего понимание условности строгого деления 

естественно-научного и гуманитарного знания на отдельные 

образовательные области, стремление к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной 

картине мира. Именно это типическое педагогическое свойство стало 

основой разработки интегрированного курса «Окружающий мир», в 

котором органично сосуществуют и взаимно увязываются представления и 

понятия из таких образовательных областей, как естествознание, 

обществоведение, география, астрономия, ОБЖ. Этому же требованию 

подчиняется современный курс литературного чтения, где интегрируются 

такие образовательные области, как язык, литература и искусство. Курс 

«Литературное чтение» выстраивается как синтетический: 

предполагающий знакомство с литературой как с искусством слова, как с 

одним из видов искусства в ряду других (живопись, графика, музыка), как с 

явлением художественной культуры, выросшим из мифа и фольклора. 

         Интеграция является принципом разворачивания предметного 

материала в рамках каждой предметной области. Каждый учебник создает 

не только свою, но и общую «картину мира» — картину математических 

или языковых законо- мерностей, доступных пониманию младшего 

школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой 

природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния 

разных жанров фольклора; картину взаимо- связи разных техник и 

технологий прикладного творчества и т. д. Интеграция затрагивает 

методику каждого предмета, решающего как общими, так и своими 

средствами общепредметные задачи по усвоению младшими школьниками 

сенсорных эталонов и формированию интеллектуальных умений 

(деятельности наблюдения, мыслительной деятельности, учебных 

действий, совместной коллективной деятельности). 

Особенности обучения на первой ступени общего образования, 

возрастные особенности младших школьников 
Данная образовательная программа реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели при соблюдении требований к максимальной 

нагрузке обучающихся: 21 час в неделю в 1 классе, 23 часа в неделю во 2-

4-х классах. Для реализации дополнительных образовательных программ и 

внеурочных форм организации образовательного процесса предусмотрена 

возможность второй половины дня, занятия в этот период времени носят 

игровой, физкультурно-оздоровительный характер с максимальным 

пребыванием детей на воздухе. 
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе- 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Первые классы обучаются только в первую смену. 

Уроки первой смены начинаются в 8.00, второй - в 12.30. В сентябре, 

октябре для первоклассников проводится 3 урока по 35 минут; ноябре, 

декабре-4 урока по 35 минут; с января по май - 4 урока по 40 минут, 

перемены — от 10 до 20 минут. После второго урока для обучающихся 

начальных классов организовано горячее питание. 

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 
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 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно- познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учтен существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. Образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 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); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 
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         Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО 
Планируемые результаты по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Мы предполагаем, что в результате освоения рассматриваемой 

образовательной программы у обучающихся будут сформированы: 

 предметные и универсальные способы действий, а также опорные 

системы знаний, обеспечивающие возможность продолжения образования 

в основной школе; 

 основы умения учиться - способность к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

 система ценностей, толерантность, патриотизм; 

 индивидуальный прогресс личностного развития - эмоциональная и 

познавательная саморегуляция. 

К числу планируемых образовательных результатов основная 

образовательная программа начального общего образования МОУ СШ № 

100 относит: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ СШ № 100 предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Реализация положений системно-деятельностного подхода 

в соответствии со спецификой ОУ 

Рассматриваемая образовательная программа адресована самым 

младшим обучающимся школы, поэтому именно для этой программы 

наиболее важен учёт возрастных особенностей детей при выборе как 

набора используемых образовательных технологий, так и их сочетания. 

        В школе используются образовательные технологии, 

предусмотренные программами «Школа России», «Перспективная 

начальная школа», "Начальная школа XXI века" а также образовательные 

технологии, предполагающие  использование ТСО и ИКТ в 

образовательном процессе. 

Большое внимание уделяется проектной методике, которая 

способствует формированию основ творческой, проектной и 

исследовательской деятельности в различных областях науки и практики, 

начальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута. 

Основной формой проведения занятий был и остаётся урок. В его 

рамках находят свою реализацию различные технологии обучения: 

игровые формы, элементы КСО, уроки-праздники, уроки-конкурсы, 

интегрированные уроки. Помимо этого, активно используются и 

внеурочные формы работы: викторины, конкурсы в том числе 

дистанционные, соревнования, экскурсии. 

Всё это способствует формированию положительной мотивации 

обучающихся и созданию необходимой основы для их дальнейшего 

развития и воспитания. 

Сейчас перед начальной школой ставится задача систематического 

использования ИКТ в образовательном процессе, расширение спектра 

вариантов. 

Системно-деятельностный подход создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых компетенций 

и для достижения новых уровней развития личности. 

 

       1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения предметных программ 

начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации Требований к результатам освоения основных 

образовательных программ федерального государственного стандарта. 
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Актуальность и необходимость разработки планируемых 

результатов обусловлена Концепцией федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный 

подход. 

Планируемые результаты разработаны на остове Концепции и всех 

трех групп Требований стандарта. Они построены с учетом основных 

нормативных документов, обеспечивающих функционирование стандарта,- 

базисного (образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Программы формирования 

универсальных учебных действий, системы оценки. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования 

стандарта к результатам освоения основных образовательных программ 

для каждого предмета с учетом ведущих целевых установок изучения 

данного предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся. 

С учетом потребностей различных пользователей планируемые 

результаты представлены в двух формах обобщенной и технологической. 

Обобщенная форма соответствует нормативному уровню представления 

планируемых результатов. Технологическая форма планируемых 

результатов соответствует инструктивно-методическому уровню их 

представления. 

Планируемые результаты спроектированы с учетом требований 

Стандарта, Примерной основной образовательной программы МОУ СШ № 

100 (начальная школа) УМК "Начальная школа XXI века", «Перспективная 

начальная школа», «Школа России».   

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной  образова-

тельной программы начального общего образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных; 

 предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы 

планируемые результаты предполагают выделение: 

 базового уровня («Выпускник научится»), задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, 

это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, 

в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и 

отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися; 
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 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»), 

задания повышенного уровня сложности проверяют способность 

выпускника выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в 

которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам 

должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе 

изучения данного предмета. 

К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно - смысловые установки выпускников начальной школы и др.; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

К каждому из составляющих планируемых результатов определены 

(в соответствии со Стандартом, с учетом предложений Примерной 

программы и целей УМК) адекватные показатели (характеристики). 

 

Планируемые личностные результаты 
Планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы будут сформированы:  

 внутренняя позиция;  

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение;  

 способность к моральной децентрации. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 
Таблица 2 

  

Контроль: сличать способ действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

различать способ и результат действия;  

использовать установленные правила в контроле способа ре-

шения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль 

по результату и по способу действия. 

Коррекция: вносить необходимые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных оши-

бок; 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 
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действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата. 

Оценка: выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усво-

ить, определять качество и уровень усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата постав-

ленной цели; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция:  концентрация воли для преодоления интеллектуальных за-

труднений и физических препятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различ-

ных задач; 

ктивизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мо-

тивационного конфликта. 

 

Для каждой из групп регулятивных УУД определены 

соответствующие показатели (характеристики), формирование которых 

позволит выпускникам начальной школы овладеть типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы, включая: 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане); контролировать и 

оценивать свои действия; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение 

 

Таблица 3 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Общеучебные:  самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; осуществлять рефлексию 

способов и условий действий, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

 ставить и формулировать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

 осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Знаково- 

символичес-

кие: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
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 задач; 

 моделировать, т. е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Информацион- 

ные: 

 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); 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); 

 интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Логические:  подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

 анализ; синтез; сравнение; сериация; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения; 

 обобщение. 

 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся: воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром  логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Таблица 4. 

Инициативное 

сотрудничество: 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Планирование  задавать вопросы, необходимые для организации соб-
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учебного 

сотрудничества 

ственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 определять цели, функции участников, способы взаимо-

действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; 

Взаимодействие:  формулировать собственное мнение и позицию; задавать 

вопросы; 

 строить понятные для партнёра высказывания;  

 строить монологичное высказывание;  

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 слушать собеседника. 

 

Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС. 
Таблица 5 

Целевые  установки 

требований к резуль- 

татам в соответствии с 

ФГОС 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1 класс 

Самоопределение Смысло- 

образование 

Морально- 

этическая 

ориентация 

1) формирование основ 

российской граждан-

ской идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историю 

России, осознание сво-

ей этнической и нацио-

нальной принадлежно-

сти; 

формирование ценно-

стей многонациональ-

ного российского 

общества; становление 

гуманистических и де-

мократических цен-

ностных ориентаций 

 

проявление эмоци-

онально- положи-

тельного отношения 

и интереса к родной 

стране, её культуре, 

истории, традиции 

заложены 

основы 

гражданской 

идентичности 

личности в 

форме чувства 

сопричастности 

и гордости за 

Родину, обладать 

эмоционально по-

ложительным 

принятием 

своей этнической 

идентичности 

проявление 

готовности 

следовать 

основным 

нравственным 

нормам 

(отношение к 

людям, 

объективная 

оценка себе) 
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2) формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и ре-

лигий 

Сформировано об-

щее представление 

об окружающем 

мире, мире профес-

сий, их социальной 

значимости, пони-

мании связи с близ-

кими, друзьями, од-

ноклассниками 

Иметь представ-

ление об об-

щекультурно м 

наследии страны, 

о нормах и прави-

лах охранно- бе-

режного отноше-

ния к культуре, 

традициям, при-

роде 

Способность 

самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения (ос-

новы общече-

ловеческих 

нравственных 

ценностей) 

 

3) формирование ува-

жительного отношения 

к иному мнению, исто-

рии и культуре других 

народов 

Сформирована 

внутренняя 

позиция эмоцио-

нально положи-

тельного отношения 

к 

чувствам других 

людей, пониманию 

и 

сопереживанию 

Сформирована 

способность осу-

ществлять добрые 

дела, полезные 

другим людям, 

своей стране, в 

том числе отказы-

ваться ради них от 

каких-то своих 

желаний 

 

Сформирована 

способность 

установления 

моральных 

соглашений 

взаимного 

уважения 

4) овладение начальны-

ми навыками адаптации 

в динамично изменяю-

щемся и развивающем-

ся мире 

Сформированы лю-

бознательность, ак-

тивность и интерес 

к познанию окру-

жающего мира 

В предложенных 

ситуациях, опира-

ясь на общие для 

всех простые 

правила поведе-

ния делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

Признание зна-

чения эмоцио-

нальной состав-

ляющей в ситу-

ации оценки и 

понимания 

чувств участни-

ков ситуации и 

их взаимоотно-

ше-ний. 

5) принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла уче-

ния 

Сформирована 

мотивация на 

познавательный 

характер учебной 

деятельности 

Сформирован 

учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

Сформировано 

понимание 

важности ис-

полнения роли 

«хорошего уче-

ника», важно-

сти учёбы 

и познания но-

вого 
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6) развитие 

самостоятельности 

и личной ответственно-

сти за свои поступки, в 

том числе в  информа-

ционной деятельности, 

на основе представле-

ний о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Установка на 

реализацию 

самостоятельности 

в деятельности, 

на развитие 

ответственности 

за свои поступки 

Заложены 

основы личной 

ответственности: 

объяснять самому 

себе: - «что во мне 

хорошо, а что 

плохо» (личные 

качества, черты 

характера), «что 

я хочу» (цели, 

мотивы), «что я 

могу» (результа-

ты) 

Заложены 

Основы осу-

ществлять доб-

рые дела, 

полезные дру-

гим 

людям, своей 

стране, в том 

числе отказы-

ваться 

ради них от 

каких-то своих 

желаний. 

7) формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; бе-

режному отношению к 

материальным и духов-

ным ценностям. 

Сформировать 

представления о 

самых простых 

общих для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей) 

Сформировано 

представление 

об искусстве 

как значимой 

части жизни, 

следование 

нормам 

эстетики 

Оценивать 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», раз-

решая 

моральные про-

тиворечия на 

основе: 

- важности раз-

личения «кра-

сивого» и «не-

красивого»,  

-потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного», 

- важности об-

разования, здо-

рового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества. 

8) развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально - 

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей 

сформировано 

представление об 

общечеловеческих 

ценностях, в том 

числе человеколю-

бия 

понимание 

эмоций других 

людей, 

проявление 

сочувствия, 

сопереживания 

сформирована 

готовность 

осуществлять 

добрые дела, 

полезные дру-

гим людям, сво-

ей  стране, в 

том числе отка-

зываться ради 

них от своих 

желаний 
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9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстни-

ками в разных социаль-

ных ситуациях, умения 

не создавать конфлик-

тов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

развита адекватная 

оценка своих воз-

можностей 

сформировано 

умение ориенти-

роваться в соци-

альных ролях и 

межличностных 

отношениях 

самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и со-

трудничестве 

(этические нор-

мы общения и 

сотрудничества) 

10) формирование уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, ра-

боте на результат 

установка на здоро-

вый образ жизни и 

её реализация в ре-

альном поведении и 

поступках 

сформирована мо-

тивация к творче-

скому труду, ра-

боте на результат 

сформировано 

осознание важ-

ности образова-

ния, здорового 

образа жизни, 

красоты приро-

ды и творчества 

 

Таблица 11. 

Целевые  установки 

требований к ре-

зуль- татам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

1 класс 

 

Регулятивные Коммуникативные 

 

Познавательн-

ые 

1) овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учебной дея-

тельности, поиска 

средств её осуществ-

ления; 

определять цель 

деятельности 

учебного процесса 

с помощью учите-

ля, принимать и 

выполнять практи-

ческие задачи 

Представлять цели и 

задачи конкретного 

содержания в устной 

речи с помощью 

учителя и пошагово 

их исполнять 

Выделять и фор-

мулировать по-

знавательные це-

ли и задачи, вы-

бирая наиболее 

эффективные 

способы решения 

с помощью учи-

теля 

2) освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера; 

Осознание чёткой 

пошаговости (ал-

горитма) процесса 

решения практиче-

ских задач с по-

мощью учителя 

Освоены приёмы со-

гласованности уси-

лий по достижению 

общей цели, органи-

зации и осуществле-

нию совместной де-

ятельности 

Сформирована 

способность по-

становки и фор-

мулирование 

проблемы с по-

мощью учителя и 

создание алго-

ритмов деятель-

ности при реше-

нии проблем 

творческого и 
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поискового ха-

рактера 

3) формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; 

Сформирована 

способность 

выстраивать 

последователь-

ность 

деятельности в 

учебном процессе, 

высказывать своё 

предположение 

(версию); работая 

по предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Овладение речевым 

отображением 

содержания 

действий с целью 

ориентировки 

(планирование, 

контроль, оценка) 

предметной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Освоены навыки 

рефлексии 

элементарных 

способов и 

условий дей-

ствия, 

контроль и 

оценка процесса 

и 

результатов 

деятельности с 

помощью 

учителя 

4) формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха; 

сформирована 

способность давать 

эмоциональную 

оценку своей 

деятельности и 

деятельности 

класса на уроке, 

определять спеш-

ность выполнения 

задания совместно 

с учителем 

Готовность 

адекватно 

реагировать на 

результат 

деятельности и 

исправлять ошибки 

совместно с учите-

лем 

Фиксирование и 

преодоление 

затруднений в 

собственных 

учебных дей-

ствиях, 

коррекция инди-

видуальных за-

труднений 

5) освоение началь-

ных форм познава-

тельной и 

личностной рефлек-

сии; 

Готовность к пре-

одолению трудно-

стей, формирова-

ние 

установки на по-

иск способов раз-

решения трудно-

стей 

 

Следовать психоло-

гическим принципам 

общения, владея 

адекватным меж-

личностным воспри-

ятием 

Освоены навыки 

начальных форм 

рефлексии эле-

ментарных спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности с по-

мощью учителя 

6) использование 

знаково-

символических 

средств представле-

Сформировано 

Умение осуществ-

лять действия по 

образцу и задан-

Овладение 

навыками речевых 

действий как 

средства  регуляции 

Овладение 

навыками 

преобразования 

объекта из чув-
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ния 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов; 

ному правилу, обо-

значая 

информацию 

моделью 

собственной 

деятельности как в 

форме говорения, 

так и в форме 

громкой речи и 

письменной 

ственной формы 

в модель, выде-

ляя 

существенные 

характеристики 

объекта 

7) активное исполь-

зование речевых 

средств и 

средств информаци-

онных и коммуника-

ционных технологий 

(ИКТ) 

для решения комму-

никативных и позна-

вательных задач 

Расширение 

понятийной базы и 

использование 

новых понятий за 

счёт средств 

речевого отобра-

жения нового спо-

соба 

предметных дей-

ствий с моделями, 

схемами и д. т. 

Овладение 

навыками 

оформления своих 

мыслей в устной и 

письменной речи 

(на уровне 

небольшого текста) 

Сформирована 

способность 

отличать новое 

знание от уже 

известного 

8) использование 

различных способов 

поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

иформации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами; 

Сформировано 

начальное 

представление 

деятельности, 

регламентирующая 

пошаговое 

выполнение 

действий по 

образцу и 

заданному 

правилу, действуя 

в сотрудничестве 

со 

взрослым 

Овладение навыком 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, подробно 

пересказывать 

небольшие тексты 

Делая  предвари-

тельный отбор 

источников ин-

формации для 

поиска нового 

знания, сформи-

рована  способ-

ность определять 

и находить необ-

ходимую инфор-

мацию в 

учебнике, 

находить ответы 

на вопросы 

наблюдать и де-

лать 

самостоятель-

ные выводы 

9) овладение навыка-

ми 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах; 

Заложены основы 

умения учиться и 

способности 

вычитывать 

нужную   инфор-

мацию из разных 

источников 

Овладение 

речевыми 

средствами 

общения и выбора 

информации в целях 

воспроизведения, 

выделения и 

отображения 

высказывания, 

понятные для 

партнёра, умения 

задавать вопросы 

Заложены осно-

вы формирова-

ния типа грамот-

ного читателя: 

-вести диалог с 

автором 

(антиципация, 

медленное чте-

ние, вопросы к 

тексту, 

поиск ответов), 

-выделять глав-
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ное 

10) овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям 

Заложены основы 

овладения 

способностью к 

организации своей 

деятельности- 

работать по плану, 

целеполагание, 

рефлексивный 

анализ 

Овладение 

способностью 

речевого отобра-

жения (описания, 

объяснения) 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентировки 

 (планирование, 

контроль, оценка) в 

громкой речи 

Практическое 

обучение 

проведения 

анализа объектов 

с целью 

выделения 

существенных 

признаков, 

выбора 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

11) готовность слу-

шать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возмож-

ность существования 

различных точек зре-

ния и права каждого 

иметь 

свою; излагать своё 

мнение и  аргументи-

ро- вать свою точку 

зрения 

и оценку событий 

Развита 

способность 

преодоления 

непроизвольности 

Заложены основы 

слушать и понимать 

речь других, 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни, 

ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной 

Сформировано 

умение осознан-

но 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

12) определение 

общей цели и путей 

её достижения; 

умение договари-

ваться о распределе-

нии 

функций и ролей в 

совместной деятель- 

ности; осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной дея-

тель- 

ности, адекватно 

оценивать собствен-

ное 

Сформирована 

способность 

определять цель 

деятельности с 

помощью взрос- 

лого, проговари-

вать 

последователь-

ность 

действий, давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса 

Развита 

способность 

совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им, уме-

ния выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

Заложены осно-

вы 

формирования 

целеустремлён-

ности и настой-

чивости в дости-

жении 

целей, готовно-

сти 

к преодолению 

трудностей, 

установки на 

поиск способов 

разрешения 

трудностей, ос-
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поведение и поведе-

ние 

окружающих 

нов оптимисти-

ческого 

восприятия мира 

13) готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

Развита готовность 

взаимодействия со 

взрослым, со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности 

Преодоление 

эгоцентричной 

позиции в 

межличностных и 

пространственных 

отношениях 

Сформирована 

готовность реа-

лизации проек-

тов в групповой 

форме, строго  

придерживаясь 

своей роли в 

группе 

14) овладение 

начальными сведени- 

ями о сущности и 

особенностях объек-

тов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, соци-

альных, культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с со-

держанием конкрет-

ного учебного пред-

мета; 

Овладение 

пооперационного 

выполнения 

действия 

Овладение 

навыками речевого 

отображения 

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

Овладение 

способностью 

выделения 

предметной 

информации с 

помощью 

учителя, выделяя 

существенные 

признаки и 

практического её 

использования 

15) овладение 

базовыми предмет-

ными и межпредмет-

ными 

понятиями, отража-

ющими существен-

ные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами; 

Выполнение 

учебных действий 

в 

сотрудничестве с 

учителем с разъяс-

нением для уста-

новления связи 

отдельных опера-

ций, межпредмет-

ных понятий 

Способность с 

помощью вопросов 

и учебника 

использовать 

информацию 

межпредметных 

связей 

Заложены осно-

вы 

структурировать 

знания и преоб-

разовывать мо-

дели с целью вы-

явления общих 

законов, 

определяющих 

предметную и 

межпредметную 

области 
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16) умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образования 

(в том числе с учеб-

ными моделями) в 

соответствии с со-

держанием 

конкретного 

учебного предмета. 

Осуществление 

решения задачи с 

поиском способов 

разрешения по 

образцу и задан-

ным правилам, ис-

пользуя информа-

цию учебника и 

справочные мате-

риалы 

Способность с по-

мощью вопросов и 

учебника 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоены методы 

информационно-

го поиска - поис-

ка и выделения 

необходимой 

информации из 

учебника и 

словаря 

 

 

 

Таблица 6 

Целевые  установки 

требований к резуль- 

татам в соответствии с 

ФГОС 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

2 класс 

Самоопределение 

 

 

Смысло- 

образование 

Морально- 

этическая 

ориентация 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Роди-

ну, российский народ и 

историю России, осозна-

ние своей этнической и 

национальной принад-

лежности; формирование 

ценностей многонацио-

нального российского 

общества; становление 

гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций; 

Проявление эмо-

ционально- поло-

жительного отно-

шения и интереса к 

родной стране, её 

культуре, истории, 

традиции 

Заложены ос-

новы граж-

данской иден-

тичности 

личности в 

форме чув-

ства 

сопричастно-

сти и гордо-

сти за Родину 

Сформировано жела-

ние осуществлять 

добрые дела, полез-

ные другим людям, 

своей стране, в том 

числе 

отказываться ради 

них от каких-то сво-

их желаний 

2) формирование це-

лостного, социально 

ориентированного взгля-

да на мир в его органич-

ном единстве и разнооб-

разии природы, народов, 

культур и религий; 

Сформировано 

общее представле-

ние об окружаю-

щем мире, пони-

мание связи с 

близкими, друзья-

ми, одноклассни-

ками, земляками, 

народом, Родиной, 

со всеми людьми, с 

природой 

Заложено по-

нимание цен-

ности семьи, 

чувства ува-

жения, благо-

дарности, от-

ветственности 

по отноше-

нию к своим 

близким; 

Развита адекватная 

оценка своих воз-

можностей 
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3) формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, истории 

и культуре других наро-

дов; 

Самоопределяться 

в системе ценно-

стей с точки зре-

ния различных 

групп общества 

Сформирова-

но умение 

определять 

своё отноше-

ние к миру. 

Сформирована спо-

собность понимать 

эмоции других лю-

дей, сочувствовать, 

сопереживать 

4) овладение начальны-

ми навыками адаптации 

в динамично изменяю-

щемся и развивающемся 

мире; 

Сформированы 

любознательность 

, активность и 

интерес к 

познанию 

развивающегося 

мира 

Сформирова-

на способ-

ность опреде-

лять и выра-

батывать си-

стему 

деятельности 

на основе 

знаний и жиз-

ненного опы-

та 

В предложенных си-

туациях, опираясь на 

общие для всех про-

стые правила поведе-

ния, делать выбор, 

какой поступок со-

вершить 

5) принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося, развитие моти-

вов учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения; 

Сформирована мо-

тивация на позна-

вательный харак-

тер учебной дея-

тельности 

Сформирован 

учебно- 

познаватель-

ный интерес к 

учебному ма-

териалу 

Сформировано по-

нимание важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

важности учёбы и 

познания нового 

6) развитие самостоя-

тельност и и личной от-

ветственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной дея-

тельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе; 

Установка на реа-

лизацию самостоя-

тельности в дея-

тельности, на раз-

витие ответствен-

ности за свои по-

ступки 

Заложены ос-

новы личной 

ответственно-

сти: объяс-

нять самому 

себе: - «что во 

мне хорошо, а 

что плохо» 

(личные каче-

ства, черты 

характера), 

«что я хочу» 

(цели, моти-

вы), «что я 

могу» (ре-

зультаты) 

Сформировано жела-

ние осуществлять 

добрые дела, полез-

ные другим людям 

8) развитие 

этических чувств, 

доброжелательно 

сти и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Установка на 

эмоционально- 

положительное 

отношение к 

окружающим 

Сформиро-

вать 

умение пони-

мать 

эмоции дру-

гих 

людей, 

сочувство-

Следование в 

поведении нрав-

ственной отзывчиво-

сти к окружающим, 

желание осуществ-

лять добрые дела, 

полезные другим 

людям 
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вать, 

сопереживать; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстни-

ками в разных социаль-

ных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

Мотивация на 

организацию 

совместной 

деятельности, 

сотрудничество в 

социуме. 

Выработаны в 

противоречи-

вых 

конфликтных 

ситуациях 

правила 

поведения, 

способству-

ющие нена-

сильственно-

му и равно-

правному 

преодолению 

Самостоятельно 

определять и выска-

зывать самые про-

стые общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и сотрудни-

честве (этические 

нормы общения 

и сотрудничества) 

10)формирование 

установки на безопас- 

ный, здоровый образ 

жизни, наличие моти- 

вации к творческому 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к  

материальным и 

духовным ценностям. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и её 

реализация в 

реальном 

поведении и 

поступках 

Сформирова-

на 

мотивация к 

творческому 

труду, работе 

на результат 

Сформировано 

осознание 

важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества 

 

Таблица 7 

Целевые  установки 

ребований к резуль- 

татам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

2 класс 

Регулятивные Коммуникативные Познаватель-

ные 

1)овладение способно-

стью принимать и со-

хранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств её осу-

ществления; 

Определять цель 

деятельности учеб-

ного процесса с по-

мощью учителя, 

принимать и вы-

полнять практиче-

ские задачи 

Представлять цели 

и задачи конкретно-

го содержания в 

устной речи с по-

мощью учителя и 

пошагово их испол-

нять 

Выделять и 

формулировать 

познаватель-

ные цели и за-

дачи, выбирая 

наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния с помощью 

учителя 

2) освоение способов 

решения проблем твор-

ческого и поискового 

характера; 

Осознание чёткой 

пошаговости (алго-

ритма) процесса 

решения практиче-

ских задач с помо-

Освоены приёмы 

согласованности 

усилий по достиже-

нию общей цели, 

организации и осу-

Сформирована 

способность 

постановки и 

формулирова-

ние проблемы с 



43 

 

щью учителя ществлению сов-

местной деятельно-

сти 

помощью учи-

теля и создание 

алгоритмов де-

ятельности при 

решении про-

блем творче-

ского и поис-

кового харак-

тера 

3) формирование 

Умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

Сформирована 

способность 

планировать учеб-

ную 

деятельность в 

учебном процессе, 

высказывать свою 

версию, предлагать 

способ её проверки; 

ориентироваться 

на правило 

контроля 

Овладение 

речевым отображе-

нием содержания 

действий с целью 

ориентировки (пла-

нирование, кон-

троль, оценка) 

предметной дея-

тельности, 

взаимопомощи по 

ходу выполнения 

задания 

Освоены навы-

ки рефлексии 

элементарных 

способов и 

условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса 

и результатов 

деятельности 

совместно со 

сверстниками 

4) формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха; 

Сформирована 

способность 

давать эмоциональ-

ную 

оценку своей дея-

тельности и дея-

тельности 

класса на уроке, от-

личать верно вы-

полненное задание 

от выполненного 

неверно, определять 

успешность выпол-

нения задания в 

диалоге 

с учителем 

Готовность 

адекватно 

реагировать на 

результат 

деятельности и 

исправлять 

ошибки 

совместно со 

сверстниками 

Фиксирование 

и преодоление 

затруднений в 

собственных 

учебных 

действиях, 

коррекция 

индивидуаль-

ных 

затруднений, 

выбор основа-

ний и критери-

ев для 

самоопределе-

ния и самореа-

лизации 

5)освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

Готовность к пре-

одолению трудно-

стей, 

формирование 

установки на поиск 

способов разреше-

ния 

проблемы, решая 

новую задачу, при-

менять известный 

Следовать 

психологическим 

принципам 

общения, владея 

адекватным 

межличностным 

восприятием 

Освоены навы-

ки начальных 

форм 

рефлексии 

элементарных 

способов и 

условий дей-

ствия, 

контроль и 

оценка 



44 

 

способ, внося кор-

рективы 

деятельности- 

во взаимодей-

ствии со взрос-

лым 

6) использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов; 

Сформировано 

умение осуществ-

лять 

действия по образ-

цу и 

заданному правилу, 

анализ действий, 

обозначая инфор-

мацию моделью 

Владение навыками 

речевых действий 

как средства 

регуляции 

собственной 

деятельности как 

в форме говорения, 

так и в форме 

письменной речи, 

оформления 

своих мыслей в 

устной и  письмен-

ной речи (на уровне 

небольшого текста) 

Овладение 

навыками 

преобразова-

ния 

объекта из 

чувственной 

формы в мо-

дель, 

используя 

наглядные 

модели, схемы 

7) активное 

использование 

речевых средств 

и средств информаци-

онных и коммуникаци-

онных технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

Расширение 

понятийной базы 

и использование 

новых понятий за 

счёт средств рече-

вого отображения 

нового способа 

предметных 

действий с моделя-

ми, схемами и д. т., 

включая ИКТ 

Овладение навыка-

ми коммуникативно 

речевой компетент-

ности, добывая ин-

формацию, исполь-

зуя различные ис-

точники 

информации 

Овладение 

навыком пере-

вода текста на 

знаково- 

символический 

язык как в 

устном, так и в 

письменном 

виде 

9)овладение навыками 

смыслового чтения тек-

стов различных стилей 

и жанров в соответ-

ствии с целями и зада-

чами коммуникации и 

составлять 

тексты в устной и 

письменной формах; 

Формирование 

произвольной и 

осознанной речи, 

отражённой в 

подборе речевых 

средств и коррект-

ном 

оформлении рече-

вого 

высказывания 

Овладение речевы-

ми средствами об-

щения и выбора ин-

формации в целях 

воспроизведения, 

выделения и 

отображения 

высказывания, 

понятные для 

партнёра, умения 

задавать вопросы 

Сформирова-

ны основы тех-

ники 

понимания 

прочитанного,  

умение выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать 

отношения 

между ними 

10) овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

Заложены основы 

овладения способ-

ностью к организа-

ции 

своей деятельности- 

работать по плану, 

Овладение 

способностью 

речевого отображе-

ния (описания, 

объяснения) 

совершаемых 

Освоение при-

ёмов проведе-

ния анализа 

объектов 

с целью выде-

ления 
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признакам, установле-

ния аналогий и причин-

но-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

целеполагание, 

рефлексивный 

анализ, адекватная 

и 

дифференцирован- 

ная самооценка 

действий в форме 

речевых значений 

с целью ориенти-

ровки (планирова-

ние, контроль, 

оценка) в громкой 

речи, владея 

диалогической 

речью и приёмами 

аргументации своей 

позиции 

существенных 

признаков, 

синтеза как со-

ставление 

целого из ча-

стей, 

установления 

причинно- лед-

ственныхсвя-

зей 

11) готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возмож-

ность существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою; излагать 

своё мнение и аргумен-

тировать свою точку 

зрения и оценку 

событий; 

Развита способ-

ность 

преодоления 

непроизвольности, 

ориентирования 

регулирующих 

высказываний на 

партнёра и 

представление их 

в форме 

контекстной речи 

Заложены основы 

слушать и 

понимать речь 

других, внимания 

к личности 

другого, вступать 

в беседу на уроке и 

в жизни, 

ориентация на 

позицию других 

людей, отличную 

от собственной 

Сформирова-

но умение 

осознанно и 

произвольно 

строить рече-

вое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме 

с помощью и 

при коррекции 

учителя 

12) определение общей 

цели и путей её дости-

жения; умение догова-

риваться о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельно-

сти; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельно-

сти, адекватно оцени-

вать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Сформирована 

способность опре-

делять цель дея-

тельности с помо-

щью взрослого, 

проговаривать по-

операционную 

последовательность 

выполнения дей-

ствий, 

проводить первич-

ный 

контроль, констати-

ровать достижения 

Развита пособность 

совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в 

школе и следовать 

им, обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную 

работу 

Сформирова-на 

целеустрем-

лённость  и 

настойчи-вость 

в достижении 

целей, готов-

ности к 

построению 

логической це-

пи рассужде-

ний, понима-

ния собеседни-

ка и адекватная 

оценка сов-

местных дей-

ствий 

13) готовность кон-

структивно разрешать 

конфликты посредством 

учёта интересов 

сторон и сотрудниче-

ства 

Развита готовность 

взаимодействия 

со сверстниками в 

учебной деятельно-

сти, 

основанная на 

взаимопонимании, 

сотрудничестве 

Преодоление 

эгоцентричной 

позиции в 

межличностных и 

пространствен- 

ных отношениях 

Освоение при-

ёмов 

деятельности в 

групповой 

форме, 

реализовывая 

потребности в 

конструктив-
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ном 

общении в 

группе 

14) овладение началь-

ными сведениями о 

сущности и собенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности 

(природных, социаль-

ных, культурных, 

технических и др.) в со-

ответствии с содержа-

нием конкретного учеб-

ного предмета; 

Заложены основы 

системного, 

целостного 

представления об 

окружающем мире, 

взаимосвязи объек-

тов, 

явлений 

Овладение 

навыками 

речевого 

отображения со-

держания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений 

в соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета 

Овладение 

способностью 

выделения 

предметной 

информации 

самостоятель-

но,выделяя 

существенные 

признаки и 

практическо-го 

её использова-

ния 

15) овладение 

базовыми предметными 

и межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами 

и процессами; 

Выполнение 

учебных действий 

с разъяснением в 

сотрудничестве с 

учителем для 

установления 

связи отдельных 

операций, 

межпредметных 

понятий 

Способность с 

помощью 

вопросов и 

учебника 

использовать 

информацию 

межпредметных 

связей 

Заложены ос-

новы 

структуриро-

вать 

знания и 

преобразовы-

вать 

модели с целью 

выявления об-

щих 

законов, опре-

деляю-щих 

предметную и 

межпредмет-

ную 

области 

16) умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образования (в 

том числе с учебными 

моделями) в соответ-

ствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

Осуществление 

решения задачи с 

поиском способов 

разрешения по 

образцу и заданным 

правилам, умение 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры, исполь-

зуя 

информацию учеб-

ника и справочные 

материалы 

Овладение 

способностью 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью учебника, 

ориентироваться в 

коммуникативной 

среде 

Освоены мето-

ды 

информацион-

ного поиска - 

поиска 

и выделения 

необходимой 

информации из 

учебника и 

словаря 

 

Таблица 8 

Целевые установки Планируемые результаты 
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требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Личностные результаты 

3 класс 

Самоопределение Смыслообразова 

ние 

Морально- 

этическая 

ориентация 

1) формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических 

и демократических 

ценностных 

ориентаций; 

Сформировано 

чувство гордости за 

свой народ, свою 

Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти 

чувства в добрых 

поступках; 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, 

культурой, 

судьбой твоего 

народа и всей 

России; 

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

Сформировано 

общее представле- 

ние  об 

окружающем мире, 

понимание связи с: 

- близкими,  

- друзьями, 

- одноклассниками 

- земляками,  

- народом,  

- Родиной, 

- со всеми людьми 

Сформирован 

социально ориенти- 

рованный взгляд на 

мир, умение 

объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловечески

х нравственных 

ценностей) 

3) формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мнению, 

истории и культуре 

других народов; 

Стремиться к взаи-

мопониманию с 

представителями 

иных культур, ми-

ровоззрений, наро-

дов и стран, на ос-

нове взаимного ин-

тереса и уважения 

Воспитывать уваже-

ние к иному мне-

нию, истории и 

культуре других 

народов и стран, не 

допускать их 

оскорбления, вы-

смеивания; 

Сформировать 

уважение и 

понимание 

поступков, 

интересов, 

эмоций других 

людей 
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4) овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

Вырабатывать спо-

собность самоопре-

деления к деятель-

ности 

Ориентироваться в 

своих 

возможностях и по-

нимание необходи-

мости саморазвития 

В предложенных 

ситуациях, опи-

раясь на общие 

для всех простые 

правила поведе-

ния, делать вы-

бор, какой по-

ступок совер-

шить 

5) принятие и освое-

ние социальной роли 

обучающегося, разви-

тие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личностно-

го смысла учения; 

Сформирована мо-

тивация на познава-

тельный характер 

учебной деятельно-

сти 

Сформирован учеб-

но- 

познавательный ин-

терес к учебному 

материалу 

Сформировано 

понимание важ-

ности исполне-

ния роли «хоро-

шего ученика», 

важности учёбы 

и познания ново-

го; 

6) развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в информацион-

ной деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных нор-

мах, социальной спра-

ведливости и свободе 

Сформирована доб-

рожелательность, 

умение взаимо-

действовать в соци-

уме 

Заложена ориента-

ция в нравственном 

содержании и смыс-

ле поступков - своих 

и окружающих лю-

дей; 

Следование в  

поведении осо-

знанного отно-

шения к поступ-

кам, осуществ-

лять добрые де-

ла, полезные 

другим людям, 

своей стране, в 

том числе отка-

зываться ради 

них от каких-то 

своих желаний 

7) формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств; 

Сформировано по-

нимание искусства 

как значимой части 

жизни, следование 

нормам эстетики 

Сформировать пред-

ставления о самых 

простых общих для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных цен-

ностей); 

Оценивать по-

ступки как «хо-

рошие» или 

«плохие», раз-

решая мораль-

ные противоре-

чия на основе: 

- важности обра-

зования, здоро-

вого образа жиз-

ни, красоты при-

роды и творче-

ства. 

8) развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и 

эмоционально- 

Развиты чувства 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

Сформировано по-

нимание эмоций 

других людей, уме-

ние сочувствовать, 

Заложены осно-

вы нравственной 

отзывчивости, 

желания осу-
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нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

доброжелательно- 

сти с окружающими 

сопереживать ществлять доб-

рые дела, полез-

ные другим лю-

дям, своей 

стране, в том 

числе отказы-

ваться ради них 

от своих жела-

ний 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных соци-

альных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и нахо-

дить выходы из спор-

ных ситуаций; 

Развита адекватная 

оценка своих 

возможностей, 

правил поведения в 

конфликтных 

ситуациях, 

способствующих 

ненасильственному 

преодолению 

конфликта 

Сформировано уме-

ние 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных от-

ношениях 

Самостоятельно 

определять и вы-

сказывать самые 

простые общие 

для всех людей 

правила поведе-

ния при общении 

и сотрудничестве 

(этические нор-

мы общения и 

сотрудничества) 

10)формирование 

установки на безопас-

ный, здоровый образ 

жизни, наличие моти-

вации к творческому 

труду, работе на ре-

зультат, бережному 

отношению к матери-

альным и духовным 

ценностям. 

Установка на здоро-

вый образ жизни и 

её реализация в ре-

альном поведении и 

поступках 

Сформирована мо-

тивация к творче-

скому труду, работе 

на результат 

Сформировано 

осознание важ-

ности образова-

ния, здорового 

образа жизни, 

красоты природы 

и творчества 

 

Таблица 9 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

3 класс 

Регулятивные Коммуникатив- 

ные 

Познавательные 

1)овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

Сформирована 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, выдвигать 

содержательные 

гипотезы 

Заложены основы 

готовности к 

учебному 

сотрудничеству, 

определению 

цели и функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

Овладение навы- 

ком самостоя-

тельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной 

цели и выбора 

наиболее 

эффективных 

способов 
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решения задач 

2) освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Сформирована спо-

собность обнаружи-

вать и 

формулировать 

учебную проблему 

во взаимодействии 

со сверстниками, 

учителем и 

нахождению 

способов решения 

Овладение умением 

взаимодействовать, 

представлять в 

письменной и 

устной форме, 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

 

Развитие умения 

соотносить свои 

действия с изу-

ченными спосо-

бами, выбирать 

самостоятельно 

способы и сред-

ства решения за-

дач творческого и 

поискового ха-

рактера 

3) формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; опре-

делять наиболее эф-

фективные способы 

достижения резуль-

тата; 

Сформирована 

Способность со-

ставлять план дей-

ствий по 

решению проблемы 

совместно с учите-

лем, сверять свои 

действия с целью, 

при необходимости, 

исправлять 

ошибки 

Сформирована 

способность к 

познавательной 

инициативе, 

управления 

поведения своего 

и партнёра 

Сформированы 

умения выстраи-

вать последова-

тельность дей-

ствий  

план решения, 

рефлексии, спо-

собов и условий 

действия, кон-

троля и оценки 

процесса и ре-

зультатов 

деятельности 

4) формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха; 

Сформирована спо-

собность самостоя-

тельно обнаружи-

вать 

ошибку, вызванную 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи, и вносить 

коррективы, пони-

мать причины успе-

ха/неуспеха 

Заложены основы 

адекватного 

межличностного 

восприятия, 

способности 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместной 

деятельности 

Сформирована 

способность 

построения 

цели, выбора 

способа и 

средства 

коррекции и 

реализации 

проекта выхода 

из затруднений 

5) освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлек-

сии; 

Заложены основы 

пооперационной 

самостоятельной 

ориентировки и со-

регуляции действий, 

рефлексивного ана-

лиза 

 

 

 

Заложены основы 

коммуникативной 

компетентности: 

активное использо-

вание коммуника-

тивных и речевых 

действий в целях 

развития успешно-

сти - содействия и 

сотрудничества 

Заложены 

основы 

формирования 

алгоритма 

рефлексивного 

анализа 
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6) использование 

знаково- символиче-

ских средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов; 

Сформированы 

умения преобразо-

вания текста в гра-

фическую модель, 

формулу, использо-

вания информации в 

различном виде: 

схемах, диаграммах, 

таблицах 

Освоены приёмы 

моделирования 

коммуникативной 

деятельности в 

форме кодирования 

и декодирования 

информации 

Сформированы 

универсальные 

действия кодиро-

вания, декодиро-

вания, овладение 

моделированием 

(построение мо-

дели, работа с 

моделью, переход 

к реальности) 

7) активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для решения комму-

никативных и 

познавательных за-

дач; 

Заложены основы 

осмысленной регу-

лирующей речи 

(планирующая, 

контролирующая, 

оценивающая) 

Овладение навыком 

точно и с достаточ-

ной полнотой вы-

ражать свои мысли 

в соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации, ис-

пользовать ИКТ для 

поиска нужной ин-

формации 

Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы 

8) использование 

различных способов 

поиска, сбора, обра-

ботки, анализа, орга-

низации, передачи и 

интерпретации ин-

формации в соответ-

ствии с коммуника-

тивными и познава-

тельными 

задачами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заложены основы 

самоорганизации на 

успешность обуче-

ния- целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, са-

моконтроль, кор-

рекция и волевые 

усилия 

Совершенствование 

способности рече-

вого отображения 

содержания 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- практи-

ческой деятельно-

сти 

Сформирована 

способность от-

бирать для реше-

ния учебной за-

дачи источники 

информации сре-

ди словарей, эн-

циклопедий, 

справочников, 

извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

т.д.), сравнивать 

и группировать 

факты и явления, 

делать выводы на 

основе обобще-

ния знаний 

9)овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных 

стилей и жанров 

Адекватное 

отражение в речи 

цели усвоения 

учебных действий, 

полученный 

результат, 

Освоение 

технологии 

формирования 

типа правильной 

читательской 

деятельности - 

Осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

чтения в 

зависимости от 

цели, извлечение 
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в соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации и 

составлять 

тексты в устной и 

письменной 

формах; 

выполнение в речи 

всех частных 

функций 

регуляции: 

внешнеречевое 

планирование, 

контроль, 

коррекция и оценка 

речевой ситуации, 

читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: 

-вести диалог с 

автором, 

-отделять новое 

от известного, 

-выделять 

главное, 

-составлять план 

необходимой 

информации из 

текстов 

различных 

жанров, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации 

10) овладение логи-

ческими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения,  

классификации по 

родовидовым при-

знакам, установления 

аналогий и причин-

но-  следственных 

связей, построения 

рассуждений, отне-

сения к  известным 

понятиям; 

Развиты умения 

осуществлять 

освоение новых 

знаний через 

проблемно- 

диалогическую 

технологию 

(постановки 

проблемы, 

определение цели и 

способов решения) 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности - 

умение 

рассуждать, 

делать 

обобщения, 

выводы, 

вскрывать 

причинно- 

следственные 

связи, строить дока-

зательства 

Освоение 

навыком 

преобразования 

модели с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область 

11)готовность 

слушать собеседника 

и вести диалог; го-

товность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценку 

событий; 

Овладение 

навыками оценки и 

внесения дополне-

ния и коррективов в 

план 

и способ действия 

в случае расхожде-

ния 

эталона, реального 

действия и его 

результата с учётом 

своей оценки, това-

рищами, учителем 

Развито умение 

слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зре-

ния, быть готовым 

изменить свою точ-

ку зрения, уважи-

тельно относиться к 

позиции другого, 

пытаться договари-

ваться, высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её аргу-

ментировать, 

Сформировано 

умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание, 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений в 

устной форме 

12) Определение 

общей цели и 

путей её достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

Сформирована 

способность 

ставить цель, со-

ставлять план ре-

шения проблемы, 

определять степень 

успешности выпол-

нения работы, исхо-

Выполняя различ-

ные роли в группе, 

заложены основы 

сотрудничества в 

совместном реше-

нии проблемы, ува-

жительного отно-

шения к позиции 

Овладение 

навыками 

работы в группе 

при проведении 

проектных 

работ, 

исследований, 

гипотез: 
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деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведе-

ние и поведение 

окружающих; 

дя из имеющихся 

критериев, выделе-

ние и осознание то-

го, что 

уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения 

другого, попытки 

договариваться 

творческой 

активности, 

целеустремлён-

ности, высокой 

мотивации 

15) Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

между объектами 

и процессами; 

Овладение 

основами 

организации и 

регуляции любой 

деятельности 

независимо от её 

специально- 

предметного 

содержания, 

обеспечивая этапы 

усвоения учебного 

содержания 

Использование 

языковых средств 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений в 

связи с жизненным 

опытом и знаниями, 

полученными на 

всех предметах 

Освоение 

навыками 

установления 

причинно- 

следственных 

связей, подведе-

ния под понятия, 

выведения след-

ствий, выбора ос-

нований и крите-

риев для сравне-

ния, сериации, 

классификации 

объектов 

16) Умение 

работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего 

образования (в 

том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета. 

Использование 

результатов 

действия, 

размещённых в 

информационной 

среде, для оценки и 

коррекции 

выполненного 

действия, создание 

цифрового 

портфолио 

учебных достиже-

ний 

Освоены средства 

регуляции 

собственной 

деятельности: 

речевое 

отображение 

содержания в 

процессе 

переноса громкой 

речи во внутренний 

план 

Освоены методы 

информационно-

го поиска и поис-

ка выделения 

необходимой 

информации не 

только с помо-

щью справочных 

материалов и 

учебника, но и с 

помощью компь-

ютерных средств- 

структурирова-

нии, организации 

и представлении 

в виде диаграмм, 

картосхем, 

линий времени 

 

Таблица 10 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

4 класс 

Самоопределение Смыслообразоеан Морально- 
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ФГОС ие этическая 

ориентация 

1) формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей много- 

национального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических 

и демократических 

ценностных 

ориентаций; 

Сформировано 

осознание себя 

гражданином России 

и ценной частью 

многоликого 

изменяющегося 

мира, в том числе 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину 

Сформировано 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежности 

2) формирование 

целостного, социаль 

циально-ориенти- 

рованного взгляда 

на мир в его  

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

Готовность к 

нравственному 

самосовершенствова-

нию, духовному 

саморазвитию 

Сформирован 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир, 

умение искать 

свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес- 

ких 

нравственных 

ценностей) 

3) формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Заложено стремление 

к взаимопониманию 

с представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

Проявление 

эмоционально- 

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, её 

культуре, истории, 

традиции, 

сформиро- 

вано  толерантное 

Сформирована 

способность 

уважать иное 

мнение, 

историю и 

культуру других 

народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания 
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отношение и 

уважение к 

культуре других 

народов 

4)овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

 

Заложена 

способность 

установления и 

выявления 

причинно-следствен- 

ных связей в 

окружающем мире, 

самоопределения к 

деятельности 

Сформирована 

способность 

ориентироваться в 

своих 

возможностях и 

понимании 

необходимости 

саморазвития 

 

Овладение 

способностью 

многообразии 

общественных и 

мировоззрен-

ческих позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 

5) принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

Сформирована 

мотивация на 

познавательный 

характер учебной 

деятельности 

 

Сформирован 

учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

 

Сформировано 

понимание 

важности 

исполнения 

роли «хорошего 

ученика», 

важности учёбы 

и познания 

нового 

 

6) развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен- 

ности за свои 

поступки, в том 

числе в информа- 

ционной деятель- 

ности, на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах,социальной 

справедливости и 

свободе; 

 

Сформирована 

способность 

отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению 

 

Заложена 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

- своих и 

окружающих 

людей 

 

Сформировано 

понимание 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки:- «что 

во мне хорошо, 

а что плохо» 

(личные 

качества, черты 

характера), «что 

я хочу» (цели, 

мотивы), «что я 

могу» 

результаты 

7)формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Сформированы 

представления о 

самых простых 

общих для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловеческих, 

нравственных 

Сформировано 

первоначальное 

эстетическое 

представление о 

мире и роли искать 

свою позицию в 

жизни 

человека и 

общества 

Сформированы 

представления 

об искусстве, о 

нравственном 

значении труда 

в жизни 

человека и 

общества 
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ценностей) 

8) развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелательности 

 и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Сформирована 

внутренняя 

позиция готовности 

слышать собеседни-

ка, доброжелатель-

ности  к окружаю-

щим 

Сформировано 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

не похожих на тебя 

людей, 

отзывчивости к 

бедам всех живых 

существ 

Действовать и 

поступать в 

соответствии с 

общепринятой 

системой 

ценностей и 

отвечать за 

свои поступки 

9) развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

Развита 

адекватная оценка 

своих 

возможностей 

Сформировано 

умение 

ориентироваться в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические 

нормы общения 

и сотрудниче-

ства) 

10) формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, бережно-

му отношению к 

материальным и 

духовным ценно-

стям. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и её 

реализация в 

реальном 

поведении и 

поступках 

Сформирована 

осознание правил 

и норм здоровье- 

сберегающего 

поведения в 

природной и 

социальной среде 

Сформировано 

осознание 

важности 

образования, 

здорового 

образа жизни, 

красоты 

природы и 

творчества 

 

Таблица 11 

Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

4 класс 

Регулятивные Коммуникативн- 

ые 

Познавательные 
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ФГОС 

1)овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления; 

Сформирована 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, выдвигать 

содержательные 

гипотезы, чётко 

осознаёт свою цель 

и структуру способа 

решения 

Представлять цели 

и задачи 

конкретного 

содержания в 

устной речи с 

помощью учителя и 

пошагово их 

исполнять 

Выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели и задачи, 

выбирая наиболее 

эффективные 

способы решения 

самостоятельно и 

в группах 

2) освоение спосо-

бов решения про-

блем творческого и 

поискового харак-

тера; 

Сформирована 

способность 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

во взаимодействии 

со сверстниками, 

учителем и 

самостоятельно 

ориентироваться 

в практических и 

теоретических 

задачах 

Освоены приёмы 

согласованности 

усилий по достиже-

нию общей цели, 

организации и осу-

ществлению сов-

местной деятельно-

сти 

Сформирована 

способность 

формулирования 

и постановки 

проблемы, 

самостоятельного 

создания 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

3) формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

 

Сформирована спо-

собность составлять 

план действий по 

решению проблемы, 

сверять свои дей-

ствия с целью, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки, 

Овладение 

речевым 

отображением 

содержания 

действий с целью 

ориентировки 

(планирование, 

контроль, оценка) 

предметной 

деятельности 

Освоены навыки 

рефлексии спосо-

бов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности само-

стоятельно 



58 

 

4) формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности и спо-

собности конструк-

тивно действовать 

даже в ситуациях 

неуспеха; 

Сформирована 

способность 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий, 

самостоятельно 

обнаруживать 

ошибку, 

вызванную 

несоответствием 

усвоенного 

способа действия 

и условий задачи, 

и вносить 

коррективы 

Выработка на 

личностно 

значимом уровне 

внутренней 

готовности к 

реализации 

требований 

учебной 

деятельности, 

мотивации и 

индивидуальной 

рефлексии 

Сформирована 

способность по-

строения цели, 

выбора способа и 

средства коррек-

ции и реализации 

проекта выхода из 

затруднений 

5) освоение началь-

ных форм познава-

тельной и личност-

ной рефлексии; 

Заложены основы 

пооперационной 

самостоятельной 

ориентировки и 

сорегуляции 

действий, 

рефлексивного 

анализа 

Заложены основы 

коммуникативно 

й компетентности: 

активное использо-

вание коммуника-

тивных и речевых 

действий в целях 

развития успешно-

сти - содействия и 

сотрудничества 

Заложены основы 

формирования 

алгоритма 

рефлексивного 

анализа 

6) использование 

знаково- 

символических 

средств представле-

ния информации 

для создания моде-

лей изучаемых объ-

ектов; 

Сформированы 

умения преобразо-

вания текста в гра-

фическую модель, 

формулу, использо-

вания информации 

в 

Овладение навыка-

ми речевых дей-

ствий как средства 

регуляции соб-

ственной деятель-

ности как в форме 

говорения, так и в 

форме громкой речи 

и письменной 

Овладение навы-

ками преобразо-

вания 

объекта из чув-

ственной формы в 

модель,выделяя 

существенные ха-

рактеристики объ-

екта 

7) активное 

использование 

речевых средств 

и средств информа-

ционных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

Заложены основы 

осмысленной 

регулирующей 

речи (планирующая, 

контролирующая, 

оценивающая) 

Развита способ-

ность оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учётом учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций, 

высказывать свою 

точку зрения и пы-

таться её обосно-

вать, приводя аргу-

менты 

Сформирована 

способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной фор-

ме, применения 

методов 

информационного 

поиска, в том чис-
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ле с помощью 

компьютерных 

средств 

8) использование 

различных 

способов поиска, 

сбора, обработки, 

анализа, организа-

ции, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами; 

Заложены основы 

самоорганизации 

на успешность 

обучения- 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция и 

волевые усилия 

Овладение 

навыком с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, подробно 

составлять план и 

пересказ больших 

текстов 

Сформирована 

Способность вы-

бирать и извле-

кать информацию, 

в зависимости от 

цели, применять 

методы информа-

ционного поиска, 

перевод текста с 

помощью вер-

бальных и невер-

бальных 

средств 

9)овладение навы-

ками смыслового 

чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответ-

ствии с целями и 

задачами коммуни-

кации и составлять 

тексты в устной и 

письменной 

формах 

 

 

 

 

 

Выполнение в 

речи всех частных 

функций регуляции: 

внешнеречевое 

планирование, 

контроль, коррек-

ция и оценка рече-

вой 

ситуации, формиро-

вание произвольной 

и осознанной речи, 

отражённой в 

подборе речевых 

средств и коррект-

ном оформлении 

речевого высказы-

вания 

Освоение 

технологии 

формирования 

типа правильной 

читательской 

деятельности - 

читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: 

-вести диалог с 

автором, 

-отделять новое 

от известного, 

-выделять 

главное, 

-составлять план 

Свободная ориен-

тация и восприя-

тие текстов худо-

жественного, 

научного, 

публицистическо-

го и официально-

делового стилей, 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой инфор-

мации, сформиро-

ваны 

основы формиро-

вания типа пра-

вильной читатель-

ской 

деятельности:  

-вести диалог с 

автором (анти-

ципация, медлен-

ное чтение, во-

просы к тексту, 

поиск ответов),  

-выделять главное 

10) овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

Развиты умения 

осуществлять 

освоение новых 

знаний через 

проблемно- 

Овладение 

способностью 

речевого 

отображения 

(описания, 

Практическое 

обучение 

проведения 

анализа объектов 

с целью 
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классификации 

по родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и причин-

но-следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к извест-

ным понятиям; 

диалогическую 

технологию 

(постановки 

проблемы, 

определение цели 

и способов 

решения) 

объяснения) 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений 

с целью 

ориентировки 

(планирование, 

контроль, оценка) 

в громкой речи 

выделения 

существенных 

признаков, 

выбора оснований 

и критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

11)готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценку 

событий; 

 

Овладение 

навыками оценки 

и внесения 

дополнения и 

коррективов в 

план и способ 

действия в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата с 

учётом своей 

оценки, 

товарищами, 

учителем 

Развито умение 

слушать других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения, ува-

жительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться, 

высказывать 

свою точку 

зрения и пытаться 

её аргументировать 

Сформировано 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание, 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений в 

устной форме 

12) определение 

общей цели и 

путей её достиже-

ния; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

осуществлять вза-

имный контроль в 

совместной дея-

тельности, адекват-

но оценивать соб-

ственное поведение 

и поведение 

окружающих 

Сформирована 

способность 

ставить цель, 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составлять план 

решения проблемы, 

определять степень 

успешности выпол-

нения работы, ис-

ходя из имеющихся 

критериев 

Выполняя 

различные роли в 

группе, заложены 

основы 

сотрудничества в 

совместном 

решении 

проблемы, 

уважительного 

отношения к 

позиции другого, 

попытки 

договариваться 

Заложены основы 

формирования 

целеустремлён-

ности и настойчи-

вости в достиже-

нии целей, готов-

ности к преодоле-

нию трудностей, 

установки на 

поиск способов 

разрешения 

трудностей, основ 

оптимистического 

восприятия мира 
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13) готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества; 

Развита  саморегу-

ляция как способ-

ность к мобилиза-

ции сил и энергии, к 

волевому усилию 

(к выбору в  ситуа-

ции мотивационно-

го конфликта) и 

преодолению 

препятствий 

Заложены основы 

умения интегриро-

ваться в группу 

сверстников и 

строить продуктив-

ное взаимодействие 

и сотрудничество 

Сформировано 

умение 

пользоваться 

построением 

логической цепи 

рассуждений, 

строить 

аргументацию и 

доказательство 

своего мнения 

14) овладение 

начальными сведе-

ниями о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений действи-

тельности (природ-

ных, социальных, 

культурных, 

технических и 

др.) в соответствии 

с содержанием кон-

кретного учебного 

предмета; 

Выделение и осо-

знание того, что 

уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

предвосхищение 

результат и 

уровня усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик, 

сличения способа 

действия и его 

результата 

 

Овладение навыка-

ми речевого отоб-

ражения содержа-

ния 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений 

в соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета 

Сформированы 

универсальные 

логические дей-

ствия: анализ, 

синтез, выбор 

оснований, уста-

новление причин-

носледственных 

связей, 

построение логи-

ческой цепи рас-

суждений, выдви-

жение 

гипотез и их 

обоснование 

15) овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

между объектами 

и процессами 

Овладение основа-

ми 

организации и 

регуляции любой 

деятельности 

независимо от её 

специально- 

предметного 

содержания, обес-

печивая этапы усво-

ения учебного 

содержания 

Использование 

языковых средств 

для отображения 

в форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, побужде-

ний в связи с жиз-

ненным 

опытом и знаниями, 

полученными на 

всех предметах 

Заложены основы 

структурировать 

знания и 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную и 

межпредметную 

области 
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16) Умение 

работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образования 

(в том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета. 

 

 

 

Использование 

результатов 

действия, 

размещённых в 

информационной 

среде, для оценки 

и коррекции 

выполненного 

действия, 

создание 

цифрового 

портфолио 

учебных 

достижений 

Освоены умения 

фиксировать ход 

коллективной и 

личной 

коммуникации, 

общения в 

цифровой среде 

Освоены методы 

информационного 

поиска и 

выделения необ-

ходимой инфор-

мации не только с 

помощью 

справочных мате- 

риалов и учебни-

ка, но и с помо-

щью компьютер-

ных средств,  

структуирование, 

организации и 

представлении в 

виде диаграмм, 

картосхем, линий 

времени и др. 

 

Планируемые предметные результаты 

Планируемые предметные результаты обеспечивают связь между 

требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП НОО. 

Они достаточно полно представлены в Стандарте для каждого из 

учебных предметов: русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика и информатика, окружающий мир, основы духовно- 

нравственной культуры народов России, изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая культура. 

Основным результатом начального образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы умения учиться, то 

есть умения организовать свою деятельность для решения учебных задач. 

В связи с этим основной задачей работы педагогического коллектива 

становится формирование личности выпускника начальной ступени. 

«Модель выпускника» является ориентиром для построения 

образовательного процесса, согласования деятельности различных ее 

звеньев и структур, проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов, развертываний контрольно-оценочных и мониторинговых 

комплексов. 

«Модель выпускника начальной школы» МОУ СШ № 100 

рассматривается как обобщенный социальный заказ, с учетом специфики 

образовательного учреждения. Обучающиеся, завершившие обучение на 

ступени начального общего образования, должны: освоить 

общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного 

учебного плана (указать предметы) на уровне, достаточном для 

продолжения образования в школе с углубленным изучением отдельных 

предметов; овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи. 
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Портрет выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, 

 высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Содержание и структура планируемых результатов 

освоения определены их основными функциями: 

 служить критериальной основой для оценки выполнения Требований 

стандарта к результатам деятельности системы образования; 

 является основой для ресурсного обеспечения и организации 

образовательного процесса. 

В содержании планируемых результатов отражены ожидания 

следующих основных результатов начального общего образования, 

сформулированных в Требованиях стандарта: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться - способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Это достигается выделением в структуре планируемых результатов 

трех уровней описания и соответственно трех блоков целей, 

конкретизированных в отношении каждого из субъектов образовательного 

процесса и представленных как ориентиры и ожидаемые результаты: 

 в первом блоке описаны цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты изучения данного учебного 

предмета («под галочкой»); 

 во втором блоке («выпускник научится») отражены цели                                  

(представленные как ожидаемые результаты), характеризующие систему 

учебных действий, необходимых для последующего обучения; 

 в третьем блоке («выпускник получит возможность научиться») прописаны 

ожидаемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему, выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. 

Универсальные общие способы действия (ключевые 

компетентности) - средства, которыми должен обладать человек по 
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включению в современные процессы, а также в специфические 

человеческие формы мышления, деятельности, кооперации и 

коммуникации, определяющие «лицо» современного мира и современной 

экономики 

 

Таблица 12 

Ключевые 

компетент- 

ности 

Умения Инструмент Форма 

(вид) 

оценки 

1. Компе-

тентность  в 

решении 

проблем (за-

дач) 

умение видеть сильные и слабые 

стороны результата, своей дея-

тельности, умение получать до-

полнительные данные, 

выбирать метод для решения, 

умение уточнить формулировку 

задачи, умение выдвигать и про-

верять гипотезы, переносить вза-

имосвязи и закономерности на за-

дачи с аналогичными условием, 

умение выявить и использовать 

аналогии, 

оценить продукт деятельности на 

основе критериев, сформулиро-

вать вывод о соответствии полу-

ченного продукта замыслу, срав-

нивать характеристики 

запланированного и полученного 

продукта, выполнять по алгорит-

му текущий контроль и оценку 

своей деятельности, умение пла-

нировать решения задачи, опреде-

лять ресурсы 

Учебные и 

проектные 

(межпред- 

метные, 

разновозраст- 

ные) задачи; 

Коллек-

тивное 

решение в 

малой 

группе, 

публичное 

представ-

ление ре-

зультатов 

работы, 

экспертная 

оценка 

действий 

каждого 

члена 

группы с 

помощью 

эксперта, 

на основе 

специально 

разрабо-

танной 

экспертной 

карты; 

2. Учебная 

(образова-

тельная) ком-

петентность 

умение подбирать необходимые 

задания для ликвидации проблем 

в обучении умение осуществлять 

свободный выбор продукта 

предъявляемого «на оценку» учи-

телю, классу умение назначать 

самостоятельно критерии для оце-

нивания умение оценивать свою 

работу по заданным критериям 

умение находить образцы для 

проверки работы, сопоставлять 

свою работу с образцом умение 

определять для себя сложность 

задания (осуществлять адекват-

Организация 

и выполнение 

домашней 

самостоя-

тель-ной ра-

боты 

Итоги 

рефлексии 

учащихся 

выполнен- 

ной 

самостоя- 

тельной 

работы, 

анализ 

самостоя- 

тельной 

работы 

учителем 

сопостав- 
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ный выбор) умение видеть опре-

делять) ошибкоопасные места 

(возможные ошибки) при решении  

практической задачи умение 

определять объем заданий, необ-

ходимых для решения проблем-

ных зон в обучении умение 

осуществлять  простейшее 

планирование своей деятельности 

сознательный выбор заданий 

разного уровня трудности, 

материала для тренировки и 

подготовки творческих работ 

определение причин своих и 

чужих ошибок и подбор из 

предложенных заданий тех, с 

помощью которых можно 

ликвидировать выявленные 

ошибки высказывание 

предположений о неизвестном, 

предложение способа проверки 

свои гипотез, инициирование 

поиска и пробы известных 

(неизвестных) способов действий 

оценивание задачи (ситуации) как 

подходящей под данный способ 

действия или выходящий за 

границы способа доопределение и 

переопределение задачи в 

конкретных условиях умение 

определять границы собственного 

знания незнания 

ление 

оценки 

школьника 

с оценкой 

учителя. 

3.Информа -

ционная ком-

петент ность 

правильное выполнение действий 

в соответствии с заданной иструк- 

цией нахождение в справочниках, 

словарях и поисковых компью- 

терных системах ответ на 

интересующий вопрос чтение 

простейших графиков, диаграмм и 

таблиц, содержащие информацию 

об объектах и процессах 

представление результатов 

данных в виде простейших 

диаграмм и таблиц использование 

сравнения для установления 

общих и специфических свойств 

объектов, высказывание суждений 

Проектные 

задачи, про-

екты, трёх-

уровневые 

задачи 

Решение 

задач и их 

балльная 

оценка 
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по результатам сравнения умение 

классифицировать объекты на 

основе заданного (или 

назначенного) параметра устное 

описание объекта наблюдения 

умение рассказывать несложный 

текст по плану составление 

простейшего плана несложного 

текста для пересказа определение 

главной мысли текста, 

нахождение в тексте незнакомых 

слов, определение их значения 

разными способами 

правильное, осознанное чтение 

(про себя) простого научно-

популярного текста (независимо 

от скорости) умение 

формулировать прямые выводы, 

заключения на основе фактов, 

имеющихся в сообщении (тексте) 

умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

сообщений различение точек 

зрения, выраженных в тексте 

вычитывание информации из 

текста, различая описания фактов 

и явлений и их объяснение 

умение отсеять лишние "зашумля 

-ющие" данные и умение видеть 

дефицит данных умение выделять 

из предоставленной информации 

ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи 

умение находить в сообщении 

информацию, заданную в явном 

или неявном виде, умение 

выбирать способы получения 

информации умение планировать 

поиск информации, 

формулировать поисковые 

запросы. 

4.Коммуни- 

кативная 

компетент- 

ность 

умение понимать позиции разных 

участников коммуникации и про-

должать их логику мышления 

умение осуществлять продуктив-

ное взаимодействие с другими 

участниками исследования ( в том 

Организация 

группового 

взаимодей-

ствия, 

устных и 

письменных 

Публичное 

предъявле-

ние резуль-

татов, экс-

пертная 

оценка 
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числе пробы общения в сети Ин-

тернет) умение презентировать 

свои достижения (превращать ре-

зультат своей работы в продукт, 

предназначенный для других) 

владение способами  внутригруп-

пового и межгруппового взаимо-

действия при решение учебно-

практических задач умение вести 

и участвовать в дискуссии умение 

проводить интервью умение вы-

ступать с мульти-медиа сопро-

вождением создание текста-

рассуждения, обосновывающего 

свою гипотезу или вывод из опыта 

создание текста-описание прове-

денных наблюдений и опытов 

формулирование собственного 

мнения в понятной для собесед-

ника и аудитории форме умение 

создавать объекты со ссылками и 

иллюстрациями, графические 

схемы, планы, видео и 

аудиозаписи умение создавать 

сообщения различной природы 

(устные, письменные тексты) 

дискуссий, 

написание 

творческих 

работ, 

сочинений, 

создание 

презентаций 

взрослых 

и школь-

ников 

7. Компе-

тентность 

взаимодей-

ствия 

умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в сов-

местной работе, в том числе и в 

ситуации конфликта и столкнове-

ния интересов умение иницииро-

вать и осуществлять сотрудниче-

ство со сверстниками умение ини-

циировать и осуществлять со-

трудничество со взрослым (учите-

лем) учет и координация различ-

ных мнений в общении и сотруд-

ничестве проявление интереса к 

различным точкам зрения учет 

или использование другого мне-

ния отличного от своего. 

Организация 

группового и 

межгруппо-

вого  взаимо-

действия в 

учебном про-

цессе и соци-

альной прак-

тики 

Эксперт-

ные 

суждения и 

оценка 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий. 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

  У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

   Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

   Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

      Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

    Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут 
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первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно- символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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 её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного . 

     Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; - 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации;  
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 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.  

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на сту-

пени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

      Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном ви-

де; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-

нию; 

• 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 утвер-

ждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий при-

знак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словес-

но, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём инфор-

мацию, 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 справочни-

ках. 

    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 свя-

зи, не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказы-

вание, отвечая на поставленный вопрос. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейше-

го использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

   Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитан-

ном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получа-
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емых 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. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером. 

       Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 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; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке;  

 набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации. 

        Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста;  

 использовать полуавтоматический орфографический контроль;  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

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 Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера;  

 составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 ппользоваться основными средствами телекоммуникации;  



77 

 

 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; 

 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; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на 

ступени 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 русского языка и родного языка обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
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учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

           Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме 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 объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика». 

    Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

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

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

       Выпускник получит возможность научиться  

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов.  

                                      Раздел «Орфоэпия». 

      Выпускник 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); 
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

                     Раздел «Состав слова (морфемика)».  

      Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; -различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; -находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. Выпускник получит возможность научиться 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика». 

      Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

        Выпускник получит возможность научиться:  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте;  

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

                                                Раздел «Морфология».  

      Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

                                         Раздел «Синтаксис».  

         Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
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 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; 

 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, помогающих 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; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.  

      Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно 

пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; 
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 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 

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

связи). 

 

                        1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 

полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
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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; 

 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: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

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

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста;  

 отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

  находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  
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 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык;  

 пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с 

опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас;  

 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

         

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 Круг детского чтения. 

       Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей;  

 писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой.  

        Литературоведческая пропедевтика.  

      Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного;  

 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

Творческая деятельность 

      Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - 

развёрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика героя). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени 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 
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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. 

Соизучение 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 ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 

языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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 учётом 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 партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения. Говорение. 

            Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
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 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:  

 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 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 к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец).  

        Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
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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 язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи. 

        Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи. 

        Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику 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).  

  

                                1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики 

обучающиеся на ступени начального общего образования овладеют 
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основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки.  

                                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; 

 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: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

 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); 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи.  

                          Пространственные отношения. Геометрические фигу-

ры. 

       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.  

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; 
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 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 ре-

лигиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учеб-

ному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Осно-

вам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буд-

дийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых рели-

гиозных 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, основан-

ными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремле-

ния к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религи-

ях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государ-

ственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на кон-

ституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религи-
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озный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христиан-

ской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значе-

ние 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 православ-

ной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на осно-

ве 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 куль-

туры, 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 искус-

ство, 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, наро-

дов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на осно-

ве традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культу-

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхин-

тересов 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 куль-

туры, 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 искус-

ство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиоз-

ной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, 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 за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на осно-

ве традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской куль-

туры 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. 
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Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской куль-

туры, 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 искус-

ство, 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, наро-

дов, 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 за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на осно-

ве традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культу-

ры 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 религи-

озных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, от-

ношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в Рос-

сии;  

– 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; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиоз-

ной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на осно-

ве традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной куль-

туры 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 свет-

ской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отно-

шение 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 нрав-

ственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской эти-

ки в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на осно-

ве общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) 

этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской свет-

ской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уров-

нях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени 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 своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё 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. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

                                         Человек и природа. 

       Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

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, карта, 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; 
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 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.  

                                               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 эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 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 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 
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 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. 

 

                1.2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства;  

 будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых 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, 

разовьётся 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», 

разовьётся 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 



99 

 

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 своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы 

в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

    Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и 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; 
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 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 художественно- 

творческого 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 учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации 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 

художественно-творческой деятельности; 
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 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 к ним своё 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 



102 

 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека. 

     Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - 

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

       Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации); 

 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.  

Музыкальная картина мира. 

         Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

 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, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на 

ступени 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 приобретённые 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. 
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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 подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий;  

 научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением;  

 приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами;  

 овладеют приёмами 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 
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профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать 

их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту;  

 при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

        Выпускник получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

        Выпускник научится: на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно:  

 подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические 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; 
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 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной  или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование. 

      Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале.  

Практика работы на компьютере. 

     Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско- технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

      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 ступени начального общего 

образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима 



107 

 

дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр 

на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший 

спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы 

и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. Знания о физической культуре.  

        Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 

из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 
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 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой 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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.  

        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, координации, гибкости);  

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального 

 развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие 

 перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 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;  

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

 

 1.3.1. Общие положения 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего 

понимания содержательной и критериальной базы оценки. Система оценки 

выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов 

образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую 

оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 
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Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. С этой точки зрения особенностью системы оценки является 

её «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 

и работников образования основным объектом оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. Основным объектом, содержательной и 

критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

учебной программы. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 самоопределение  - сформированность внутренней позиции 

обучающегося  - принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование  -  поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов;  

 понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
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 морально-этическая ориентация - знание основны моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности -чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающе- 

гося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 
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которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных  

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий.  

  В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенным в Стандарте, предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее - система предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий (далее - система предметных 

действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 
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конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Ещё одна особенность системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

В процессе оценки 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.). 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является Портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы 

Портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

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

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СШ 

№ 100 разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 



114 

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений (Портфель достижений);  

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений. 

                             1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий, любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
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мира, развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов, в 

соответствии с которыми система оценки: 

1. Фиксирует цели оценочной деятельности: 

а) ориентирует на достижение результата: 

духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты); 

формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты); 

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивает комплексный подход к оценке всех 

перечисленных результатов образования (предметных, метапредметных, 

личностных); 

в) обеспечивает возможность регулирования системы 

образования на основании полученной информации о достижении 

планируемых результатов (иметь возможность принятия педагогических 

мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом 

классе и в школе в целом). 

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и 

формы представления её результатов. 

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии со Стандартами система оценки результатов предпола-

гает оценивание разных направлений деятельности учеников. В связи с этим 

приоритетными в диагностике являются продуктивные задания (задачи) по 

применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. Проверка 

познавательных, регулятивных, коммуникативных действий осуществляется 

метапредметными диагностическими работами, составленными из компе-
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тентностных заданий. Преимуществом диагностики метапредметных ре-

зультатов является ее педагогическая направленность. 

Стандартами предусмотрено проведение диагностики результатов 

личностного развития, что предполагает проявление учеником качеств 

своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. В соответствии с 

правилами конфиденциальности такая диагностика проводится 

неперсонифицированно (работы, выполняемые учениками, не 

подписываются, таблицы, в которых отражены эти данные, отражают 

обобщенные результаты по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику). 

Формы контроля результатов: 

 целенаправленное наблюдение педагога (фиксация проявляемых 

учеником действий и качеств по заданным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам; 

 результаты учебных проектов; 

 результаты внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика является портфель достижений. Итоговая оценка за 

начальную школу (решение о переводе на следующую ступень 

образования) принимается на основе всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в 

портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной 

школе. 

Комплексная оценка всех образовательных результатов учащегося 

представляет собой общую характеристику личностных, метапредметных 

и предметных результатов, которые сведены в таблицах образовательных 

результатов (приложение). Каждая из таблиц имеет инструкцию по 

ведению: когда, как и на основании чего заполняется, каким образом 

интерпретируются и используются результаты. Помещаемые в таблицах 

оценки и отметки являются основанием для принятия решений по 

педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему 

необходимо на данном этапе развития. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 
 Портфель достижений; 
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 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В МОУСШ № 100 используются следующие формы оценки: 

 безоценочное обучение - 1 класс, 2класс (1 полугодие) 

 пятибалльная система - 2-4 классы. 

 накопительная система оценки - Портфолио процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов) 
 система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение системы оценивания по этапам, от 

простого к сложному: «минимум первого этапа», «минимум второго 

этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию 

и возможностям учителя). 

2) Система оценки результатов развивается и дополняется по ходу 

её внедрения. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и 

сроков их обязательного заполнения учителем, для чего используются 

средства: 

 обучение учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов при контроле учителя; 

 внедрение новых форм отчёта одновременно с компьютеризацией 

этого процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, 

автоматизированную основу. 

4) Ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика: 

образовательные результаты конкретного ученика сравнивать только с его 

же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. Каждый ученик имеет право на индивидуальную образовательную 

траекторию - на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний. 

Используется технология оценивания образовательных 

достижений учащихся. Цель технологии оценивания образовательных 

достижений заключается в обеспечении на этапе контроля принципов 

развивающей личностно-ориентированной системы образования. 
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Задачи 

Определить, как ученик овладевает умениями по использованию 

знаний - то есть современными целями образования. 

Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать самого себя, находить и исправлять 

собственные ошибки. 

Сориентировать ученика на успех, избавить его от страха перед 

школьным контролем и оцениванием, создать комфортную для учебы 

обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. 

Организация контроля на уроке в соответствии с технологией 

оценивания образовательных достижений предполагает выполнение семи 

правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях контроля и 

оценивания. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами; 

 внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой - 

обучающимися, педагогами, администрацией. 

Основным объектом системы оценки результатов образования 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и 

не являются критерием перевода учащегося в основную школу. Учитель 

создает условия для формирования личностных универсальных учебных 

действий, представленных в ФГОС НОО, оценивает изменения, 

происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-

познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; 

гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому 

мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося учитель фиксирует в двух 

документах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, 

которая выдается выпускнику начальной школы, отражает его 

отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с 

освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты 

его характера, личностные качества.  

Характеристика включает в себя следующие позиции: 
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 оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении 

учебных предметов, возможные трудности усвоения отдельного 

программного материала; 

 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, 

отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и 

инициативность (высокий, средний/достаточный, низкий); 

 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности 

лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие 

друзей в классе; отношение к учащемуся других детей. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. 

Объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность УУД, включаемых в три блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации - 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, - и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 
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доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децен-

трации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); 

  способности к оценке своихпоступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных 

действий: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка предметных результатов - оценка достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам: 
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 систему основополагающих элементов научного знания - 

предметных 

знаний: 

 опорные знания (основополагающие элементы научного знания - 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы.  

В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей: 

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему 

знаний, действия с предметным содержанием (или предметные 

действия): предметные действия на основе познавательных УУД 

(использование знаково-символических средств;  

 моделирование;  

 сравнение, группировка и классификация объектов;  

 действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей, 

аналогий; 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения), на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами и носят специфическую «предметную» окраску. 

 конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающихся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений 

и учитываются при определении итоговой оценки. 

Портфель достижений - это собрание работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях 

(учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а 

также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

Портфель достижений — это эффективная форма оценивания и 

средство для решения педагогических задач: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных 

учебных занятий, материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам: 

 по русскому и иностранному языку, литературному чтению - 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-

познавательных и учебно- практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений 

на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

УУД. 
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной и досуговой деятельности. 

При их оценке используется уровневый подход к построению 

измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками: 

«зачет/незачет» - т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на 

основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 

и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

(анонимных) обследований. 
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На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

 

Материалы накопительной 

системы оценки (основные 

разделы программы) 

Результаты итоговых работ 

Зачтено Не менее 50% заданий базового уровня 

Хорошо или отлично Не менее 65% заданий базового уровня. 

Не менее 50% от максимального балла 

заданий повышенного уровня. 

Не зафиксировано МенМенее 50% заданий базового уровня. 

 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, 

подтверждаются материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся. 
 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений  

   

текущая аттестация Итоговая,  год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 

 устный опрос; 

 письменная 

самостоятельная 

работа; 

 диктанты*; 

 контрольное 

списывание; 

 тестовые задания; 

 графическая рабо-

та; 

 изложение; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 диагностическая 

контрольная 

работа; 

 диктанты; 

 изложение; 

 контроль 

техники чтения 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 участие 

в выставках; 

 конкурсах; 

 соревнованиях; 

 активность 

в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности; 

 творческий 

отчет 

 

 

 

  

  

 Портфолио, УУД,  

анализ психолого-педагогических 

исследований 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

 

 

 
Виды контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 
Содержательный контроль и оценка предметных достижений 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Данные виды работ проводятся в каждом классе 

 

№ 

п/п 

Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходи-

мый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

Фиксируется 

учителем в листе 

достижений 

обучающегося. 

Определяется 

уровень ближай-

шего развития 

ребёнка. 

Результаты 

работы не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 
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работу в зоне 

актуальных знаний 

младшего 

школьника. 

(констатирующая 

оценка) 

2 Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов действ 

ия/средств в 

учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества 

учебных задач 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

обучающимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой отдельной 

операции (0-1 

балл) в листе 

достижения 

учащегося и также 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника, 

(формирующая 

оценка) 

3 Самостоятель- 

ная работа 

Не более одного 

раза в месяц  

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все 

задания, которые 

он выполнил, 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы: указывает 

достижения и 

трудности в 

данной работе; 

оценивает уровень 

выполненной 

работы. Учитель 

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий и 

качество их 

выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 
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определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе 

обучающихся. 

Фиксируется в 

листе 

достижений. 

(формирующая 

оценка) 

4 Проверочная ра-

бота по итогам 

выполнения са-

мостоятель- 

ной работы 

Проводится по-

сле выполнения 

самостоятельной 

работы 

Предъявляет ре-

зультаты (достиже-

ния) учителю и 

служит механизмом 

управления и кор-

рекции следующего 

этапа самостоятель-

ной работы школь-

ников. Обучающий-

ся сам определяет 

объем проверочной 

работы для своего 

выполнения. Работа 

задается на двух 

уровнях: 1 (базо-

вый) и 2 (расширен-

ный). 

Учитель проверя-

ет и оценивает 

только те задания, 

которые решил 

ученик и предъ-

явил на оценку. 

Результаты не 

влияют на даль-

нейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника (фор-

мирующая оцен-

ка) 

5 Проверочная ра-

бота 

Проводится по-

сле решения 

учебной задачи 

Проверяется уро-

вень освоения обу-

чающимися пред-

метных культурных 

способов/средств 

действия. 

Все задания обя-

зательны для вы-

полнения. Учи-

тель оценивает 

все задания по 

уровням (0-1 

балл) и заносит 

результаты в лист 

достижений уча-

щихся, дневник 

ученика, в матри-

цу 

(констатирующая 

оценка) 

6 Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на вы-

явление уровня 

освоения универ-

сальных учебных 

действий. 

Экспертная оцен-

ка по специально 

созданным экс-

пертным картам. 

По каждому кри-

терию (0-1 балл) 

(констатирующая 

оценка) 
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7 Посещение кон-

сультаций 

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу обу-

чения учащихся за-

давать (иницииро-

вать) «умные» во-

просы. 

Фиксируется учи-

телем в листе до-

стижений учаще-

гося. (формирую-

щая оценка) 

8 Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - 

май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эф-

фекта обучения. За-

дания разного уров-

ня по сложности 

(базовый, расши-

ренный) 

Оценивание мно-

гобалльное, от-

дельно по уров-

ням. Сравнение 

результатов стар-

товой и итоговой 

работы (констати-

рующая оценка) 

9 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Декабрь  

Май 

Каждый обучаю-

щийся в конце года 

должен продемон-

стрировать (пока-

зать) все, на что он 

способен (выставка 

Портфолио; смотр 

знаний и т. д . 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента 

с того, что обуча-

ющийся не знает и 

не умеет, к тому, 

что он знает и 

умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; портфолио; 

 справки по результатам психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 
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 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

2. Содержательный раздел. 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в 

жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу -закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 
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гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии - 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии - 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по УМК основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). УМК "Началь-

ная школа XXI века", «Перспективная начальная школа», «Школа России» в 

первых классах школы обусловлено рядом причин: разные стартовые 

возможности детей, пришедших в первые классы, закрепление 

микрорайона за МОУ СШ № 100 и, как следствие, поток детей имеющих 

слабые стартовые возможности для обучения, результаты психолого-

педагогического мониторинга по итогам работы курсов по адаптации к 

условиям школьной жизни на базе школы. В микрорайоне школы ведется 

интенсивное строительство и в течение учебного года в школу прибывают 

учащиеся из разных регионов, в том числе и из ближнего зарубежья.  

 

         2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

           у обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта 

к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных учебных программ, определяет 
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место информационных и коммуникационных технологий как 

инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. Цель программы: обеспечить регулирование различных 

аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные 

учебные действия и определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов в соответствии с УМК. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК "Начальная школа XXI века", «Перспективная началь-

ная школа», «Школа России». 

5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 
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соответствии с УМК "Начальная школа XXI века", «Перспективная началь-

ная школа», «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

Разделы программы в соответствии с УМК "Начальная школа XXI 

века", «Перспективная начальная школа», «Школа России» 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2.  Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

ней нуждается; 

 уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 
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 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

В концепции УМК ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования содержится 

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно - смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка -выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации;  
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 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

  понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково - символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно - графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
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 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

      Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию 

в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. По сути, 

происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания 

и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— 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; уважения истории и культуры каждого народа; 
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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; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

развитие умения 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 (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получе-

нии начального общего образования 

 
Таблица 18. 

 

Кла

сс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3.Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения обще-

человеческих 

норм. 

1. Организо- 

вывать свое  

рабочее место 

под руковод-

ством учителя. 

2.Определять 

цель выполне-ния 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3.Определять 

план выполне- 

ния заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности: «доб-

ро», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее  ме-

сто.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

1.Ориентировать-

ся в учебнике:  

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе 

изучения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания. 

2.Отвечать на 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения   на 

события, поступки. 

2. Оформлять 

свои мысли в  уст-

ной и письменной 

речи с учетом сво-

их учебных и жиз-
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своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться 

4. Оценка  

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения обще-

человеческих 

норм. 

 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4.Определять план 

выполне-ния 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

 

 

простые и слож-

ные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопро-

сы, находить 

нужную инфор-

мацию в учебни-

ке. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объек-

ты по несколь-

ким основаниям; 

находить зако-

номерности; са-

мостоятельно 

продолжать их 

по установлен-

ному правилу. 

4. Подробно пе-

ресказывать про-

читанное или 

прослушанное; 

составлять про-

стой план. 

5. Определять в 

каких источниках 

можно найти не-

обходимую ин-

формацию для 

выполнения за-

дания. 

6. Находить не-

обходимую ин-

формацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные простые 

выводы. 

ненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

   3 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценнос-

ти: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место 

в соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

1.Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; опреде-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной 

письменной речи с 
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«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ- 

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

2. Самостоятель- 

но определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном 

процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 
образцов. 

6. Корректиро-

вать выполне-ние 

задания 

группировать в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

лять круг своего 

незнания; плани-

ровать свою рабо-

ту по изучению 

незнакомого ма-

териала. 

2. Самостоя-

тельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий и 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное. 

4.Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения со-

блюдая правила 

этикета. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать  в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться с 

друг с другом.  
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инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания 

по заранее 

представленным 

параметрам. 

4 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценнос-

ти: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «пони-

мать позицию 

другого», 

«народ», 

«националь-

ность» 

и т. д.  
2.Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечес- 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материа-

ла. 

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая дополни-

тельная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источник и 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное. 

4.Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения со-

блюдая правила 

этикета; аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения с помо-

щью фактов и до-

полнительных све-

дений. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситу-

ацию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 
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ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятель-

но делать выво- 

ды, перерабаты- 

вать информа-

цию, преобра-

зовывать её, 

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений. 

6.Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь переда-

вать содержание 

в сжатом, выбо-

рочном или раз-

вернутом виде. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать  в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться с 

друг с другом. 

Предвидеть по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов (на основе образовательных ресурсов УМК "Началь-

ная школа XXI века", «Перспективная начальная школа», «Школа России»). 

 Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК "Начальная школа XXI века", «Пер-

спективная начальная школа», «Школа России», помимо прямого 

эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
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 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить 

свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь 

в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
 

 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

Таблица 12 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера. 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
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 коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к ре-

зультатам  освоения  УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников УМК "Начальная школа XXI века", «Перспективная 

начальная школа», «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Одно из ключевых понятий предметных программ УМК "Начальная 

школа XXI века", «Перспективная начальная школа», «Школа России»- линии 

развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг 

с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает 

достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как 

задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках 

прежде всего являются: 
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 предметное содержание; 

 образовательные технологии деятельностного типа; 

 продуктивные задания. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познаватель-

ной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школь-

ника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом пере-

дать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а до-

бывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятель-

ности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятель-

ности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет сред-

ства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и про-

ектного обучения является развитие у ученика определенного базиса зна-

ний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание-

вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом исполь-

зования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспо-

соблений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, ал-

горитмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, 

а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простро-

ить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследователь-

ского и проектного обучения младших школьников определяются целевы-
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ми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и воз-

можность реализации способностей, потребностей и интересов обучаю-

щихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и про-

ектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудно-

сти: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой ме-

рой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности младших школьников рассматриваются такие мета-

предметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, изме-

рять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и рабо-

тать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходи-

мой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве резуль-

тата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в исполь-

зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески рабо-

тать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: использовании 

учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину 

мира; соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; осуществлении 

целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 
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(парной) работы, общеклассной дискуссии; организации системы 

мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. В 

условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. ИКТ также могут (и должны) широко применяться 

при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. В рамках 

ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ - компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы 

у обучающихся формируются: - критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия; - уважение к информации о частной жизни 

и информационным результатам деятельности других людей; - основы 

правовой культуры в области использования информации. При освоении 

регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: - оценка 

условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; - использование результатов действия, 

размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; создание цифрового портфолио учебных 

достижений обучающегося. При освоении познавательных универсальных 

учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих 

универсальных учебных действиях: - поиск информации; - фиксация 

(запись) информации с помощью различных технических средств; - 

структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; - создание простых 

гипермедиасообщений; - построение простейших моделей объектов и 
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процессов. ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: - обмен гипермедиасообщениями; - выступление с 

аудиовизуальной поддержкой; - фиксация хода коллективной/личной 

коммуникации; - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системно- деятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы форми-

рования у обучающихся универсальных учебных действий при пере-

ходе от дошкольного к начальному и от начального к основному об-

щему образованию 

 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным обра-

зованием актуальна во все времена. Как решить проблему преемственности 

между ДОУ и начальной школой? Этот вопрос сегодня ставят перед собой 

педагоги и психологи образовательной среды. 
И не случайно в настоящее время необходимость сохранения преем-

ственности и целостности образовательной среды относится к числу важ-

нейших приоритетов развития образования в России. 
Организация системы преемственности ступеней образования на се-

годняшний день имеет больше вопросов, нежели ответов на них. Наруши-

лась преемственность учебных программ, учебников, появилось много 

программ по учебным и образовательным дисциплинам и развивающим 

нетрадиционным авторским курсам. В основном, это явление расценивает-

ся как положительное, но оно порождает много проблем. 
Преемственность дошкольного и начального образования - одна из 

сложнейших и все еще не решенных проблем общего образования. Много 

лет она обсуждается среди ученых, специалистов органов управления обра-

зования, педагогов, родителей. Ключевыми являются противоречия между 

ведущими линиями воспитания и обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
В связи с последними тенденциями модернизации системы дошколь-

ного образования и нового проекта Закона «Об образовании» возникла 

необходимость пересмотра целей, задач и содержания воспитательно-

образовательной деятельности. Обновление содержания образования, в том 



149 

 

числе и его начальной дошкольной ступени, немыслимо без опоры на уже 

имеющиеся традиции и усвоения кардинально новых форм. 
Согласно новому проекту Закона «Об образовании» дошкольное об-

разование должно стать обязательным и впервые получит статус первого 

уровня общего образования в России. Это та ступень образования, которая 

закладывает основы личности и интеллектуального развития подрастающе-

го поколения россиян. 
Проект Закона предусматривает возможность подготовки к школе 

для всех ребят дошкольного возраста. Преемственность дошкольного и 

начального общего школьного образования возможна только при условии 

стыковки программ и обучающих методик. 
Новые подходы к развитию преемственности между дошкольным и 

начальным образованием в современных условиях нашли отражение в со-

держании Концепции непрерывного образования.. Концепция провозгла-

шает отказ от диктата начальной ступени школьного образования по отно-

шению к дошкольному, утверждает индивидуализацию и дифференциацию 

образования, создание такой образовательно-развивающей среды, где каж-

дый ребенок чувствует себя комфортно и может развиваться в соответ-

ствии со своими возрастными особенностями. 
Задача дошкольного образования в рамках проблемы преемственно-

сти — это обеспечение условий для психического развития ребенка, обо-

гащение развития через различные виды продуктивной деятельности де-

тей.Задача начальной школы — оказание помощи в адаптации ребенка к 

школе. Не дети должны быть подготовлены к школе, а школа должна быть 

готова учить, развивать и любить самых разных детей, помогать их лич-

ностному росту — таков основополагающий принцип истинно гуманной 

педагогики. 
В качестве оснований для осуществления преемственности дошколь-

ного и начального школьного образования сегодня выделяют: 
1. Состояние здоровья и физическое развитие детей. 
2. Уровень развития их познавательной активности как необходимо-

го компонента учебной деятельности. 
3. Умственные и нравственные способности учащихся. 
4. Сформированность их творческого воображения, как направления 

личностного и интеллектуального развития. 
5. Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. 
Ключевым моментом в реализации преемственности является опре-

деление готовности ребёнка к обучению в школе. Это является приоритет-

ными направлениями работы психологической службы в образовательных 

учреждениях. 
Психологическая преемственность требует учёта возрастных особен-

ностей детей, их ведущего типа деятельности, сензитивных периодов, и в 

то же время способствует снятию психологических трудностей адаптаци-

онных "переходных" периодов. Переходный период от дошкольного к 

школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. Кажется, что 

необходимость тесного сотрудничества детского сада и школы очевидна, 
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так почему же до сих пор это взаимодействие практически отсутствует? С 

какими же проблемами мы, сталкиваемся при обеспечении преемственно-

сти детского сада и школы? 
1. Одной из проблем является выбор школы для обучения ребёнка и 

выбор программы обучения. Среди сегодняшнего разнообразия общеобра-

зовательных школ, гимназий, лицеев, которые предлагают широкий спектр 

образовательных услуг, множество программ (что, в принципе, положи-

тельный момент), определиться родителям с выбором очень непросто. Ведь 

необходимо учитывать особенности психики и физическое состояние ре-

бёнка (зону его ближайшего развития), специфику предлагаемых про-

грамм, личностные качества будущего учителя и многое другое. 
В процессе четырёхлетнего психологического сопровождения ребён-

ка в детском саду уже определился его психологический портрет, который, 

как потом оказывается, никому не нужен, нигде не учитывается. И при пе-

реходе в начальную школу ребёнок опять неоднократно обследуется. Упу-

щенное время "работает" против него, а возможные проблемы, затянувша-

яся адаптация, потеря любознательности, проблемы взаимоотношений в 

коллективе сверстников, проблемы в общении с взрослыми, ведут к не-

успешности в последующем обучении. 
Непосредственный контакт психологов и педагогов детского сада и 

школы, встречи родителей и детей с будущими педагогами, знакомство с 

образовательными программами до поступления ребёнка в школу, помогут 

определиться с выбором школы и предотвратить возможные негативные 

последствия. 
2. Имеет место  проблема завышенных требований к готовности ре-

бёнка к школьному обучению в части школ (особенно гимназий и лицеев). 

При поступлении в такую школу требуется, чтобы ребёнок бегло читал, 

оперировал цифрами в пределах ста и многое другое. Отсюда и потреб-

ность родителей соответствовать требованиям высокого уровня развития 

ребёнка без учёта его индивидуальных особенностей. Хорошим считается 

детский сад, из которого дети переходят в "элитную" школу. И приходится 

содержание дошкольного образования выстраивать в "школьной" логике - 

практикуется раннее обучение детей подготовительных групп письму, чте-

нию, усложнённой математике, вместо развития познавательных процес-

сов. 
Игра и другие специфичные для этого возраста виды деятельности 

вытесняются поурочными занятиями. Повышенные нагрузки, переутомле-

ние, ухудшение здоровья детей, снижение учебной мотивации, потеря ин-

тереса к учёбе, отсутствие творческого начала провоцируют неврозы детей 

и другие нежелательные явления при переходе к школьному образованию. 
Сотрудничество психологов детских садов и школ по проблеме пре-

емственности, формирование у педагогов понимания значимости процесса 

развития ребёнка, а не накопление знаний, поможет исправить эту негатив-

ную практику, сохранить здоровье детей, не ущемляя законное право ре-

бёнка на образование. 
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3. Существует  проблема недостаточного использования игровой де-

ятельности при переходе детей в школу. А ведь резкая перемена основного 

вида деятельности ведёт к стрессу и к дезадаптации детей. 
В психологии дошкольников и младших школьников много общего, 

и приоритетное место наряду с учебной деятельностью продолжает зани-

мать игра, она по-прежнему значима и актуальна. Необходимо отметить, 

что в основе игры ребенка лежит та или иная деятельность, которую в 

дальнейшем он может использовать в практике. Использование игровых 

технологий в первых классах способствует облегчению адаптации детей, 

повышению интереса, ускорению обучения. 
Работа по преемственности даёт возможность совместно с педаго-

гом-психологом школы разработать ряд мероприятий для учителей началь-

ных классов по осознанию возрастных особенностей детей и выделению 

основных приёмов в работе, характерных данному возрастному периоду. 
4. Решение проблемы преемственности часто невозможно из-за не-

достаточного количества специалистов-психологов в образовательном 

учреждении. 
5. Нельзя не сказать и о проблеме недостаточной обеспеченности 

учебно-воспитательного процесса методическими материалами, дидакти-

ческими пособиями и несоответствии существующих пособий новым це-

лям и требованиям обучения в системе преемственного образования. 
Для решения этой проблемы необходимо создание модели преем-

ственности детского сада и школы. 
Эти и некоторые другие проблемы предстоит решать  в аспекте пси-

хологической преемственности непрерывного образования. 
Механизмом решения данной проблемы является последовательное 

выполнение следующих этапов: 
1. заключение договора между детским садом и школой по обеспече-

нию преемственности; 
2. составление проекта совместной деятельности по обеспечению 

преемственности; 
3. проведение профилактических мероприятий, таких как: 
"День открытых дверей", "День Знаний", совместные праздники и 

т.д.; 
4. работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (ди-

агностика и коррекция развития детей); 
5. проведение ППК, с участием специалистов детского сада и школы 

(воспитатели, учителя будущих первоклассников, педагоги-психологи, со-

циальные педагоги, медицинские работники, старшие воспитатели, заме-

стители директора); 
6. планирование совместной деятельности по адаптации детей в 

школе; 
7. проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 
Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, яв-

ляется создание единого образовательного процесса, связывающего до-

школьные и школьные годы. Есть три основных направления обеспечения 
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преемственности между дошкольным и школьным образованием, а имен-

но: 
1. Методическая работа. 
2. Работа с родителями. 
3. Работа с детьми. 
Согласованная и дружная работа с психологом школы позволяет 

оценить адаптацию наших выпускников, поговорить о каждом ребёнке, по-

стараться помочь ему, основываясь на данных наблюдений проведённых за 

ним ещё в детском саду. Думаю, что такое сотрудничество ради детей и 

позволяет нам добиваться положительных результатов в работе. 
По определению Д.Б.Эльконина, дошкольный и младший школьный 

возраст - это одна эпоха человеческого развития, именуемая "детством". 

Воспитатель и учитель начальных классов так же имеют много общего, по-

этому у них общее родовое имя - педагог. Проблема преемственности мо-

жет быть успешно решена при тесном взаимодействии детского сада и 

школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти 

время, силы и средства для решения задачи преемственности. 
 

2.2. Программы отдельных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это 

касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат. Особенностью содержания современного начального 

общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также при 

формировании ИКТ компетентности обучающихся. Кроме этого, 

определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной 
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мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших 

школьников. Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. Начальное общее 

образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1. Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 



154 

 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом 

с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Графика. Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания.  

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Слово и предложение. Восприятие слова как 

объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 
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слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

         Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. Систематический курс Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название 

букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. Изучается во 

всех разделах курса.  
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. Имя 

прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в 

речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в 

речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных 

предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в 

положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые 
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гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные 

окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, 

-ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имен прилагательных; раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий 

знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с 

другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными членами. 

   Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем 

и где происходит общение. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными 

видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

2.2.2.2. Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 

Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 

разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора).  
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Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам 

препинания. Чтение наизусть небольшихстихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения).  

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора 

предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя.  

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского 

и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения 

русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских 

поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, 

к природе; о дружбе, правде, добре и зле. Жанровое разнообразие. Сказки 

(народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, 

потешки, шутки, пословицы, считалки.  

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в 

литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, 

тема, литературный герой, абзац. Творческая деятельность учащихся (на 

основе литературных произведений). Проявление интереса к словесному 

творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок и 

историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение 

текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от 

лица героев. Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с 

опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. Таблица и 

схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге.  

2.2.2.3. Иностранный язык  
Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
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Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле 

говорения 1. Диалогическая форма. Уметь вести: – этикетные диалоги в 

типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; – диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на него); – диалог — побуждение к 

действию. 2. Монологическая форма - Уметь пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). В русле аудирования - Воспринимать на слух и понимать: – 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; – небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. В русле чтения - Читать: – вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; – про себя и понимать 

тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). В русле письма - Владеть: – 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; – 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими. Английский язык- 

графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и 
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специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. Лексическая сторона речи. Лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц 100 для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, -

or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

to play). Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 

и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые 

предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-

связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные 

числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

2.2.2.4. Математика и информатика  

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чиселв виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 101 Сложение, вычитание, умножение и 
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деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. Геометрические величины Геометрические 

величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см 2 , дм 2 , м 2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. Работа с информацией Сбор и 

представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение 

простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 102 Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данныхтаблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

2.2.2.5. Окружающий мир  

Введение. Что такое окружающий мир Нас окружает удивительный 

мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, 
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люди. Мы — школьники Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал 

и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, 

уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к 

уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на 

уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность.  

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, 

обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 

Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный 

переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения 

на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.  

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и 

труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в 

работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться 

успехам друзей. Универсальные учебные действия:  определять время по 

часам с точностью до часа;  анализировать дорогу от дома до школы: 

замечать опасные участки, знаки дорожного движения;  воспроизводить 

домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;  различать 

дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;  

описывать назначение различных школьных помещений;  

конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила 

поведения на уроке;  реализовывать в процессе парной работы правила 

совместной деятельности.  

Ты и здоровье Забота о своем здоровье и хорошем настроении. 

Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, 

слуха, обоняния и др. 103 Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. 

Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на 

воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Универсальные 

учебные действия:  демонстрировать в учебных и игровых ситуациях 

правила гигиены, упражнения утренней гимнастики, правила поведения во 

время еды. Мы и вещи Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, 

которые делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. 

Бережное отношение к вещам, уход за ними.  

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с 

бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия:  классифицировать предметы 

(изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д.);  

ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта. Строить небольшой текст 

информационного характера на основе телефонных диалогов. Родная 

природа Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, 

живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного 

материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы).  

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, 
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сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний 

вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, 

размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: 

название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). 

Уход за комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, 

птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. 

Бережное отношение к растениям и животным. ОБЖ: правила безопасного 

поведения на природе (опасные растения и животные). Универсальные 

учебные действия:  описывать сезонные изменения в природе;  

создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы;  определять 

последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности;  устанавливать зависимости между 

явлениями неживой и живой природы;  описывать внешние признаки 

растения;  характеризовать условия роста растения;  выделять из 

группы растений опасные для жизни и здоровья людей;  различать 

животных по классам (без термина);  сравнивать домашних и диких 

животных, выделять признаки домашних животных;  различать 

животных по месту обитания. Родная страна 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов 

семьи. Название города (села), в котором мы живем. Главная улица 

(площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного 

города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка 

и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, 

почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них 

(продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение 

к труду людей. Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное 

творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. Экскурсии. Сезонные 

экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию 

цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя 

с учетом местных особенностей). Практические работы. Уход за 

комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума, 

террариума, инсектария. Что тебя окружает Окружающий мир: неживая 

природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, 

люди); предметы и изделия, созданные человеком.  

Настоящее, прошлое, будущее. Кто ты такой Чем люди похожи. Что 

отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа 

дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя.  

Наши помощники — органы чувств. Ты и твое здоровье. Что такое 

здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и 

закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желание изменить себя.  

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. 
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Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с 

водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. 

Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для 

себя огонь.  

Кто живет рядом с тобой? Что такое семья. Что объединяет членов 

семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов 

семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное 

время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. 

Забота о старших и младших членах семьи. Правила поведения. Значение 

их выполнение для благополучия человека. Правила культурного 

поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в 

учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого 

отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. 

Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому 

мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание человека к 

используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как 

научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их 

предупреждение.  

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему 

появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. Россия — 

твоя Родина. Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как 

выражает свою любовь. Флаг и герб России. Родной край — частица 

Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня 

трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд 

хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на 

транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы 

(экономист, программист).  

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный 

центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-

Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-

Петербурга. Конституция — главный закон России. Права граждан России. 

Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных 

народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. 

Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о 

славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. Как Москва возникла и строилась. Юрий 

Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и 

процветании Москвы. Древние города: 106 «Золотое кольцо» России. 
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Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает 

слово «гражданин».  

Мы — жители Земли Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. 

Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной 

системы. Царства природы. Животное и растение — живые существа. 

Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. 

Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 

(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в 

разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в 

лесу. Охрана растений и животных леса.  

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства 

воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). 

Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители 

растительного и животного мира реки. Использование водоемов и рек 

человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов и 

рек.  

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. Жизнь поля. 

Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля.  

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. Природа и 

человек. Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных 

предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в 

искусстве и литературе. Роль человека в сохранении природных объектов. 

Правила поведения в природе. Охранные мероприятия.  

Красная книга. «Черная» книга Земли. Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Как человек одомашнил животных. Экскурсии. В 

лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). Практические 

работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь 

при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с 

натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые 

грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). Где 

ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Земля — наш общий дом Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — 

планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая 

и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света.  

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. 
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Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана 

воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух 

— смесь газов. Охрана воздуха. Человек познает мир. Наблюдения, опыты, 

эксперименты — методы познания человеком окружающего мира. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая 

и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на 

Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 

Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения 

— живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и 

побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и 

семян. Охрана растений. Расширение кругозора школьников. Разнообразие 

растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений 

ими. Грибы Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные 

и несъедобные грибы. Расширение кругозора школьников. Правила сбора 

грибов. Предупреждение отравлений грибами. Животный мир Земли 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и 

человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и 

представителей). Животные — живые тела (организмы). Поведение 

животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи 

питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как человек 

одомашнил животных. Каким был человек в разные времена (исторические 

эпохи)  

Названия русского государства в разные исторические времена 

(эпохи). Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. 

Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — 

основные качества славянина. Крестьянское жилище. Городской дом. 

Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические 

времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что 

верили славяне. Принятие христианства на Руси. Расширение кругозора 

школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. 

Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на 

Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). 

Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и 

заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. Возникновение денег. Развитие 

техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий 
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Новгород, Москва, Владимир). Расширение кругозора школьников. Орудия 

труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. 

Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические 

события, произошедшие до 1917 года).  

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на 

водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее 

охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный 

музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение 

быта и культуры.  

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня 

и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. Практические 

работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. Человек — 

часть природы. Природа — источник существования человека. 

Зависимость жизни и благополучия человека от природы.  

Человек — живое существо (организм) Человек — живой организм. 

Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная 

система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. Опорно-двигательная 

система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). 

Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. 

Правильное питание как условие здоровья. Дыхательная система. Ее 

органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов 

дыхания (от повреждений, простуды и др.). Кровеносная система. Ее 

органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной системы 

(общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных 

сосудов. Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. 

Главный орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита 

кожи и правила ухода за ней.  

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области Предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». Основы православной 

культуры Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
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Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры Россия – наша Родина. Введение в 

исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. Основы 

буддийской культуры Россия – наша Родина. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы иудейской культуры Россия – наша Родина. Введение в 

иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. Основы 

мировых религиозных культур Россия – наша Родина. Культура и религия. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 
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труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. Основы светской этики Россия – наша Родина. Культура и 

мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре 113 Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности Восприятие произведений 

искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.  

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору).  

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российскогои мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. Живопись. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи.  

Цвет основа языка живописи.Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 
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скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. Декоративно-

прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека.  

Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре.Представления народа о мужскойи женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в 

прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).  

Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Азбука искусства. Как 

говорит искусство? Композиция. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ 

в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и 

составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и 

их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Виды ритма 
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(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов.  

Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. Значимые 

темы искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных 115 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. Родина моя — Россия.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя 

в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества. Человек и 

человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство 

дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительногои декоративноприкладного 

искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт художественнотворческой 
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деятельности Участие в различных видах изобразительной, декоративно-

прикладной и художественноконструкторской деятельности. Освоение 

основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства.  

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению.  

2.2.2.8. Музыка  
Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение 

учебного материала и времени для его изучения. Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональнх сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции.  

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. Основные 

закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музыкальные и речевые.  

Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства, музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
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динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как о способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки как 

обобщённое выражение художественно- образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо 

и др. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный.  

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное 

творчеств разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

2.2.2.9. Технология  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды).  

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы.  

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная 
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творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование 

измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. Конструирование и моделирование Общее 

представление о конструировании как создании конструкции каких- либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 
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моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 119 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. Практика работы на компьютере Информация, ее отбор, 

анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. Работа с 

простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point.  

2.2.2.10. Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры 

разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Физические упражнения. Физические упражнения, 

их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние 

на повышение частоты сердечных сокращений. Способы физкультурной 

деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
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Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах).  

Физическое совершенствование Физкультурнооздоровительная 

деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-

оздоровительная деятельность3 . Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические 

комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического 

козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте 

и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале 

лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: 
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подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: 

широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 

до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

122 продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра 
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в парах.  

На материале лёгкой атлетики Развитие координации: бег с 

изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: 

повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный 

бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

 

2.3. Программа духовнно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся «Мир в кото-

ром я живу»  содержит теоретические положения и методические рекомен-

дации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

воспитания,  развития младшего школьника. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятель-

ность обучающегося и его родителей. При этом образовательное учрежде-

ние создает условия для реализации разработанной собственной програм-

мы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможно-

стей школы, проанализировали психологическую готовность учащихся к 

работе, индивидуальные особенности учащихся, материальное и методиче-

ское обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждени-

ями дополнительного образования, основные направления работы школы: 

духовно-нравственное и здоровьесберегающее. 
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Для организации и полноценного функционирования такого воспита-

тельного процесса требуются согласованные усилия многих социальных 

субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая учрежде-

ния дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных рос-

сийских религиозных организаций. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллек-

тиву школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучаю-

щихся содержит шесть разделов. 

Первый - «Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, разви-

тия обучающихся» раскрывает конкретную цель и задачи духовно-

нравственного развития младших школьников. 

Второй раздел «Основные направления духовно-нравственного нрав-

ственного воспитания, развития учащихся младших классов» содержит 

приоритетные направления воспитательной работы и определяет традици-

онные источники нравственности. 

В третьем разделе «Содержание духовно-нравственного нравствен-

ного воспитания, развития учащихся начальной школы» раскрыты основ-

ные подходы к организации воспитания, задачи духовно- нравственного 

развития конкретизируются с учетом направления воспитания. В каждом 

из направлений воспитания раскрывается соответствующая система базо-

вых ценностей, а так же приводятся основные виды деятельности и формы 

занятий с учащимися. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному воспитанию, развитию учащихся» 

формулирует основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности; задачи, 

формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с обще-

ственными и традиционными религиозными организациями. 

В пятом разделе - «Планируемые результаты духовно-нравственного 

воспитания, развития учащихся» определены ценностные отношения, 

представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

младших школьников по каждому из направлений воспитания. 

Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования Про-

граммы духовно- нравственного воспитания, развития младших школьни-

ков» предлагает ряд методик для изучения результата духовно-

нравственного развития школьников, динамики нравственного развития, 

анализа состояния воспитательного процесса. 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития  лично-

сти младшего школьника формулируются, достигаются и решаются в кон-

тексте национального воспитательного идеала. На его основе в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте начального общего обра-

зования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформули-

рована основная цель нравственного развития и воспитания личности 
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младшего школьника. Она заключается в становлении личностных ха-

рактеристик выпускника начальной школы, а именно: 

 любящий свою семью, свой край, свою Родину и свой народ; уважающий и 

принимающий ценности своего рода и общества; 

 способный к организации собственной деятельности и готовый самосто-

ятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Духовно-нравственное воспитание - это процесс «содействия духов-

но-нравственному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма), 

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости), 

 нравственной позиции (способности к различению добра и 

зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жиз-

ненных испытаний), 

 нравственного поведения (готовности служения людям и 

Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй 

воли). 

Цель: 
Воспитание, развитие и становление личности младшего школьника 

на основе нравственных ценностей и исторического опыта России через 

деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, себе. 

Задачи: 
 Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на ос-

нове изучения православных культурных традиций. 

 Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания 

и взаимопомощи. 

 Развитие активного культурного сознания и нравственного по-

ведения детей. 

 Формирование личности, уважающей историю своего народа, 

способную к толерантному взаимодействию с окружающей действительно-

стью. 

 Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание 

детей, укрепление авторитета семьи. 

 
 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из суще-

ственных сторон духовно- нравственного  воспитания, развития  младших 

школьников. 
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В условиях современной начальной школы процесс духовно - нрав-

ственного воспитания, развития  личности младшего школьника ориенти-

рован на: 

 формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества; 

 воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей; 

 организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельно-

сти; 

 На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы опреде-

лены традиционные источники нравственности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, закон и правопорядок); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и млад-

ших); 

 традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобо-

да совести и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир) 

 искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор); 

Организация духовно-нравственного воспитания, развития  учащих-

ся лицея в перспективе достижения общенационального воспитательного 

идеала выпускника начальной школы осуществляется в рамках программы 

«Мир, в котором я живу». 

Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным учре-

ждением, в Программе духовно-нравственного развития личности младше-

го школьника определены основные направления воспитательной работы: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание); 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценностные основы духовно- нравственного развития и воспитания фор-

мируются на основании базовых ценностей в логике реализации следую-

щих направлений: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение 

традиций своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколени-

ем, семьей; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедли-

вость, милосердие, честь, достоинство, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

правила вежливого поведения в обществе, культура общения с 

людьми, отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в 

семье; 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к 

познанию и истине, целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание. 

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое разви-

тие. 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена 

на то, чтобы обеспечить развитие у учащихся способностей ориентиро-

ваться, быть социально - адаптированными, делать ценностный выбор и 

одновременно быть открытым миру, доверять ему и эффективно действо-

вать в нем. 

Поэтому основная цель духовно-нравственного  воспитания, разви-

тия развития на современном этапе - развитие представлений ребенка о 

возможных способах толерантного взаимодействия с окружающим миром, 

об уникальных особенностях мира вещей, природы и людей. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ  ДУ-

ХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 

 РАЗВИТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В основе Программы духовно-нравственного  воспитания, развития и 

социализации учащихся начальной школы и организуемого в соответствии 

с ней нравственного уклада школьной жизни лежит системно-

деятельностный подход. 

Воспитание в рамках данного подхода понимается как преобразова-

ние знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями 

и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и со-

циализации младшего школьника, пространства его духовно- нравственно-

го развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 
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субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразова-

тельной школы, должна быть по возможности согласована.  

Основные 

направления 

духовно-
нравственного 

воспитания, 

развития 

Основное содержание 

духовно-нравственного 

воспитания, развития 

Виды деятельности и 

  формы занятий 

1) Воспитание 

гражданствен-

ности, патри-

отизма, ува-

жения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

-элементарные пред-

ставления о политиче-

ском устройстве Россий-

ского государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-представления о симво-

лах государства — Фла-

ге, Гербе России, о фла-

ге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в 

котором находится об-

разовательное учрежде-

ние; 

-элементарные пред-

ставления об институтах 

гражданского общества, 

о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

-элементарные пред-

ставления о правах и 

обязанностях граждани-

на России; 

-интерес к обществен-

ным явлениям, понима-

ние активной роли чело-

века в обществе; 

-уважительное отноше-

ние к русскому языку 

как государственному, 

языку межнационально-

го общения; 

- ценностное отношение 

к своему национальному 

языку и культуре; 

- начальные представле-

ния о народах России, об 

 получение первоначальных 

представлений о Конституции 

РФ, ознакомление с государст-

венной символикой — Гербом, 

Флагом РФ, гербом и флагом 

субъекта РФ, в котором на-

ходится ОУ  

 ознакомление с героически-

ми страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры граж-

данского служения, исполнения 

патрио-тического долга, с обя-

занностя-ми гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, про-

смотра кинофильмов, путеше-

ствий по историческим и па-

мятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и ис-

торико-патриотического содер-

жания, изучения основных и ва-

риативных учебных дисци-

плин); 

 ознакомление с историей и 

культурой родного края, на-

родным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фолькло-

ром, особенностями быта наро-

дов России  

 знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значе-

нием государственных праздни-

ков (в процессе бесед, проведе-

ния классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмот-

ра кинофильмов, творческих 
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их общей исторической 

судьбе, о единстве наро-

дов нашей страны; 

- элементарные пред-

ставления о националь-

ных героях и важнейших 

событиях истории Рос-

сии и её народов; 

- интерес к государ-

ственным праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

Российской Федерации, 

своей области, городе, в 

котором находится об-

разовательное учрежде-

ние; 

- стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи,  

города; 

- любовь к образова-

тельному учреждению, 

своему городу, народу, 

России; 

- уважение к защитни-

кам Родины; 

- умение отвечать за 

свои поступки; 

- негативное отношение 

к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению челове-

ком своих обязанностей. 

конкурсов, фестивалей, празд-

ни-ков, экскурсий, путеше-

ствий, туристско-краеведческих 

экспе-диций, изучения вариа-

тивных учебных дисциплин); 

 знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юно-

шеских движений, организаций, 

сообществ, с правами граж-

данина (в процессе посильного 

участия в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими орга-

низациями); 

 участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из ху-

дожественных фильмов, прове-

дении бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-патриоти-

ческого содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на мест-

ности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального 

опыта межкультурной ком-

муникации с детьми и взрослы-

ми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни  

 участие во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биогра-

фиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патрио-

тизма. 
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2) Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

 

 первоначальные пред-

ставления о нравствен-

ных основах учёбы, ве-

дущей роли образова-

ния, труда и значении 

творчества в жизни че-

ловека и общества; 

 уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

 элементарные представ-

ления об основных про-

фессиях; 

 ценностное отношение к 

учёбе как виду творче-

ской деятельности; 

 элементарные представ-

ления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработ-

ке и реализации учебных 

и учебно-трудовых про-

ектов; 

 умение проявлять дис-

циплинированность, по-

следовательность и 

настойчивость в выпол-

нении учебных и учеб-

но-трудовых заданий; 

 умение соблюдать поря-

док на рабочем месте; 

 бережное отношение к 

результатам своего тру-

да, труда Других людей, 

к школьному имуще-

ству, учебникам, лич-

ным вещам; 

 отрицательное отноше-

ние к лени и небрежно-

сти в труде и учёбе, не-

бережливому отноше-

нию к результатам труда 

- участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с различ-

ными видами труда, различны-

ми профессиями в ходе экскур-

сий на производственные пред-

приятия, встреч с представите-

лями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих 

родителей (законных предста-

вителей) и прародителей, 

участвуют в организации и про-

ведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

- получают первоначальные 

навыки сотрудничества, роле-

вого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различ-

ных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, ор-

ганизации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессио-

нальной и трудовой деятельно-

сти); 

- приобретают опыт уважитель-

ного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством 

презентации учебных и творче-

ских достижений, стимулиро-

вания творческого учебного 

труда, предоставления обучаю-

щимся возможностей творче-

ской инициативы в учебном 

труде); 

- учатся творчески применять 

знания, полученные при изуче-

нии учебных предметов на 

практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разра-
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людей. ботке и реализации различных 

проектов); 

- приобретают начальный опыт 

участия в различных видах об-

щественно полезной деятельно-

сти на базе образовательного 

учреждения и взаимодейству-

ющих с ним учреждений до-

полнительного образования, 

других социальных институтов 

(занятие народными промысла-

ми, природоохранительная дея-

тельность, работа творческих и 

учебно-производственных ма-

стерских, трудовые акции, дея-

тельность школьных производ-

ственных фирм, других трудо-

вых и творческих обществен-

ных объединений как младших 

школьников, так и разновоз-

растных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; 

 - участвуют во встречах и бе-

седах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографи-

ями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

3)Воспитание 

нравственных 

чувств и эти-

ческого созна-

ния 

-первоначальные пред-

ставления о базовых 

национальных россий-

ских ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о прави-

лах поведения в образо-

вательном учреждении, 

дома, на улице, в насе-

лённом пункте, в обще-

ственных местах, на 

природе; 

-элементарные пред-

 получение первоначального 

представления о базовых цен-

ностях отечественной культу-

ры, традиционных моральных 

нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных ин-

вариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, та-

кой, как театральные постанов-

ки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и др., отражающие 
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ставления о религиозной 

картине мира, роли тра-

диционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отноше-

ние к родителям, стар-

шим, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам и младшим; 

-установление друже-

ских взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и вза-

имной поддержке; 

-бережное, гуманное от-

ношение ко всему жи-

вому; 

-знание правил вежливо-

го поведения, культуры 

речи, умение пользо-

ваться «волшебными» 

словами, быть опрят-

ным, чистым, аккурат-

ным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение при-

знаться в плохом по-

ступке и анализировать 

его; 

-представления о воз-

можном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состо-

яние человека компью-

терных игр, кино, теле-

визионных передач, ре-

кламы; 

-отрицательное отноше-

ние к аморальным по-

ступкам, грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям, в том числе 

в содержании художе-

культурные и духовные тради-

ции народов России); 

 ознакомление по желанию обу-

чающихся и с согласия родите-

лей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (пу-

тём проведения экскурсий в ме-

ста богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков 

этики, внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-

нравственного поведения, игро-

вых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаи-

модействия; 

 ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и пло-

хих поступков  

 усвоение первоначального опы-

та нравственных взаимо-

отношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения 

— овладение навыками вежли-

вого, приветливого, вниматель-

ного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, уча-

стию в коллективных играх, 

приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 

 посильное участие в делах бла-

готворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, дру-

гих живых существах, природе; 

 получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о 
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ственных фильмов и те-

левизионных передач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в про-

цессе проведения открытых се-

мейных праздников, выполне-

ния и презентации совместно с 

родителями (законными пред-

ставителями) творческих проек-

тов, проведения других меро-

приятий, раскрывающих исто-

рию семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколе-

нию, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями 

    
4) Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание)  

 развитие интереса 

к природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание ак-

тивной роли человека в 

природе; 

 ценностное отно-

шение к природе и всем 

формам жизни; 

 элементарный 

опыт природоохрани-

тельной деятельности; 

 бережное отноше-

ние к растениям и жи-

вотным.  

 

 усвоение элементарных пред-

ставлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этиче-

ского отношения к природе в 

культуре народов России, дру-

гих стран, нормах экологиче-

ской этики, об экологически 

грамотном взаимодействии че-

ловека с природой (в ходе изу-

чения инвариантных и вариа-

тивных учебных дисциплин, бе-

сед, просмотра учебных филь-

мов); 

 ·получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосредственно-

го взаимодействия с природой, 

экологически грамотного пове-

дения в природе (в ходе экскур-

сий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по род-

ному краю); 

 ·получение первоначального 

опыта участия в природо-

охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, со-

здание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц и т. 
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д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесни-

честв, экологических патрулей; 

участие в создании и реализа-

ции коллективных природо-

охранных проектов; 

 ·посильное участие в деятель-

ности детско-юношеских обще-

ственных экологических орга-

низаций; 

 ·усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке роди-

телей (законных представите-

лей) расширение опыта обще-

ния с природой, заботы о жи-

вотных и растениях, участие 

вместе с родителями (законны-

ми представителями) в эколо-

гической деятельности по месту 

жительства). 

5)Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях (эс-

тетическое 

воспитание) 

 

 представления о душев-

ной и физической красо-

те человека; 

 формирование эстетиче-

ских идеалов, чувства 

прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, про-

изведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям ху-

дожественным творче-

ством; 

 стремление к опрятному 

внешнему виду; 

 отрицательное отноше-

ние к некрасивым по-

ступкам и неряшливо-

сти. 

 

 получение элементарных пред-

ставлений об эстетических иде-

алах и художественных ценно-

стях культуры России, культур 

народов России (в ходе изуче-

ния инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин, по-

средством встреч с представи-

телями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты совре-

менной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с луч-

шими произведениями искус-

ства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным филь-

мам); 

 ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художе-

ственной культуры родного 

края, с фольклором и народны-

ми художественными промыс-

лами (в ходе изучения вариа-

тивных дисциплин, в системе 
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экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных ме-

роприятий, включая шефство 

над памятниками культуры 

вблизи образовательного учре-

ждения, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, художе-

ственных мастерских, театрали-

зованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творче-

ства, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окру-

жает обучающихся в простран-

стве образовательного учре-

ждения и дома, сельском и го-

родском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение пони-

мать красоту окружающего ми-

ра через художественные обра-

зы; 

 обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, зна-

комство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблю-

дение за их работой (участие в 

беседах «Красивые и некраси-

вые поступки», «´ем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художе-

ственных фильмах, телевизион-

ных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать доб-

ро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хоро-

шего, созидательное от разру-

шительного); 

 получение первоначального 
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опыта самореализации в раз-

личных видах творческой дея-

тельности, умения выражать 

себя в доступных видах и фор-

мах художественного творче-

ства (на уроках художественно-

го труда и в системе учрежде-

ний дополнительного образова-

ния); 

 участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскур-

сионно-краеведческой деятель-

ности, реализации культурно-

досуговых программ, включая 

посещение объектов художе-

ственной культуры с последу-

ющим представлением в обра-

зовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих 

работ; 

 получение элементарных пред-

ставлений о стиле одежды как 

способе выражения внутренне-

го, душевного состояния чело-

века; 

 участие в художественном 

оформлении помещений. 

 

Содержание воспитательной деятельности и основные меропри-

ятия по духовно-нравственному воспитанию, развитию обучающихся 

при получении начального общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому, своей 

семье, к представителям старшего поколения. 

 Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему 

народу. 

 Дать представление о символах государства и субъекта Российской Феде-

рации - Флаг, Герб, Гимн. 

 Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. 
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 Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

Содержание деятельности 

Класс Уровень Содержание воспитательной деятельности 

1 

класс 

1 Беседы: 

Познакомьтесь со мной: мой дом, мои родители, мои близкие. 

Моя Родина - Россия. Государственный флаг, герб, гимн. Пре-

зидент Российской Федерации. Конституция - основной закон 

государства. Права ребёнка в России. День Защитника Отече-

ства. День Победы 

 2 Праздник «День народного единства». Выставка рисунков 

«Моя семья». Праздник День Победы 

Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Акция «Подарок воину» 

Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

2 

класс 

1 Беседы: 

Город – герой Волгоград в Российском государстве. Админи-

страция города. Глава города. Права гражданина. Обязанности 

горожанина. 

 2 Праздник «День народного единства» Выставка рисунков 

«Мой любимый город» Экскурсия по городу Волгограду. По-

сещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. Праздник День 

Победы 

 3 Акция «Подарок воину» 

Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

3 

класс 

1 Беседы: 

Административное деление нашего государства. Регион. Об-

ласть. Областной центр. Волгоградская область. Каким должен 

быть Защитник Отечества? 

 2 Праздник «День народного единства» Праздник «Курсы моло-

дого бойца» Конкурс плакатов к Дню защитника Отече-

ства.Праздник День Победы 

 3 Акция «Подарок воину» 

Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

Участие в концерте для ветеранов 

4 

класс 

1 Беседы: 

Я - гражданин Российской Федерации. Нация и националь-

ность. Национальные традиции и дружба между народами. Кон-

ституция Российской Федерации. 

 2 Праздник «День народного единства» Праздник «Курсы моло-

дого бойца» Конкурс плакатов к Дню защитника Отечества 

Праздник День Победы 
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 3 Акция «Подарок воину» 

Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

Участие в концерте для ветеранов 

 

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

жизни 

Задачи: 
 Учить взаимоотношениям в коллективе. 

 Формирование у младших школьников почтительного отноше-

ния к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и млад-

шим. 

 Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания другим людям. 

Содержание деятельности 

Класс Уро-

вень 

Содержание воспитательной деятельности 

1 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: я - ученик, это значит... 

Вежливые слова. Правила поведения в общественных местах. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 

 3 Посвящение в первоклассники.Концерт для мам .Праздник 

для пап 

2 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: как нужно ходить друг к другу в гости. Что 

такое дружба? Лучший друг. Правила дружбы. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Концерт для мам. Праздник для пап 

3 

класс 

1 Беседы: 

Правила работы в группе. Как относиться к младшим? Как 

относиться к старшим? Что такое внимание и забота. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Концерт для мам. Праздник для пап. 

Организация игр в своём классе на переменах 

4 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: основы делового общения. Как говорить по 

телефону. Переписка личная и деловая. 

Что значит быть лидером? Как подобрать команду? 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. Прощание с 

начальной школой. 
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 3 Концерт для мам.Праздник для пап. 

Организация игр на переменах для первоклассников 

 

3.Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи: 
 Познакомить с истоками культурного наследия и националь-

ными традициями. 

 Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на ос-

нове изучения православных культурных традиций. 

 Воспитывать чувство национальной гордости. 

 

Содержание деятельности 

Класс Уро-

вень 

Содержание воспитательной деятельности 

1 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: я - ученик, это значит... 

Вежливые слова. Правила поведения в общественных местах. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Посвящение в первоклассники.Концерт для мам .Праздник 

для пап 

2 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: как нужно ходить друг к другу в гости. Что 

такое дружба? Лучший друг. Правила дружбы. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Концерт для мам Праздник для пап 

3 

класс 

1 Беседы: 

Правила работы в группе. Как относиться к младшим? Как 

относиться к старшим? Что такое внимание и забота. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Концерт для мам. Праздник для пап. 

Организация игр в своём классе на переменах 

4 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: основы делового общения. Как говорить по 

телефону. Переписка личная и деловая. 

Что значит быть лидером? Как подобрать команду? 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. Прощание с 

начальной школой. 
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4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Задачи: 

 Формирование осознанного бережного отношения к природе, окружа-

ющей среде 

 Способствовать укреплению нравственности, 

 Обогащать экологический опыт личности опытом других людей 

Содержание деятельности 

1 класс 1 Беседы: 

Народные праздники - культурное наследие каждого народа. 

Праздник урожая. Рождество. Народные сказки. Что такое 

храм? 

 2 Выставка рисунков «Весёлое Рождество» Экскурсия к храму. 

 3 «Покровская ярмарка» 

2 класс 1 Беседы: 

Народные игры. Народные песни. 

Масленица. 

Святые на Руси. 

 2 Праздник День матери 

Разучивание народных подвижных игр на перемене. 

 3 «Покровская ярмарка». «Масленица». 

3 класс 1 Беседы: 

Народные традиции. Народные обряды. 

Уважение к народным традициям людей других национально-

стей. 

 2 Праздник «День народного единства».Праздник День матери 

 3 «Покровская ярмарка» «Масленица» 

4 класс 1 Беседы: 

Народные промыслы. Традиционные искусства. Народные тра-

диции в современном мире. 

 2 Праздник День матери 

 3 «Покровская ярмарка». «Масленица» 

 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Задачи: 
 Формирование способности к духовному развитию, самовос-

питанию и универсальной духовно-нравственной компетенции «становить-

ся лучше». 
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 Способствовать укреплению нравственности, внутренней 

установки личности школьника поступать согласно своей совести. 

 Способствовать развитию интереса к занятиям художествен-

ным творчеством 

Содержание деятельности 

Класс Уровень Содержание воспитательной деятельности 

1 класс 1 Беседы: 

Поступки хорошие и плохие. Может ли человек быть хоро-

шим или плохим? Что такое человеческое достоинство. Как 

уважать своё и чужое достоинство. 

 2 Игра-практикум «Как попросить прощения?» Просмотр и об-

суждение фильмов, спектаклей о дружбе, взаимопомощи. 

 3 Участие в акциях ДОО «МИР», Международной детской ор-

ганизации «Добрые дети мира» 

2 класс 1 Беседы: 

Что такое характер? Черты характера. Можно ли изменить ха-

рактер. Что такое совесть. Что значит «поступать по совести». 

 2 Игра-практикум «Подари другому радость». 

Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей о справедливо-

сти, о людях с сильным характером. 

 3 Участие в акциях ДОО «МИР», Международной детской ор-

ганизации «Добрые дети мира» 

3 класс 1 Беседы: 

Научись управлять собой. Что значит самоуважение. Муже-

ство и смелость. 

 2 Игра-практикум «Конфликт». 

Просмотр кинофильмов героического содержания. 

 3 Участие в акциях ДОО «МИР», Международной детской ор-

ганизации «Добрые дети мира» 

4 класс 1 Беседы: 

Как составить о себе приятное впечатление. Как отстоять 

свою точку зрения. Главные ценности человека: жизнь, семья, 

Родина, Земля. 

 2 Игра-практикум «Я считаю...» 

Просмотр кинофильмов и спектаклей нравственного содер-

жания. 

 3 Участие в акциях ДОО «МИР», Международной детской ор-

ганизации «Добрые дети мира» 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ, РАЗВИТИЮ ОБЧА-

ЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Духовно-нравственное воспитание, развитие обучающихся осу-

ществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, вне-

школьными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни младшего школьника. 

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с роди-

телями. Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей эмпатии и способности оказывать под-

держку; 

 усиление взаимного интереса и принятия; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликт-

ных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, осо-

бенностей и закономерностей его развития. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных 

факторов духовно- нравственного развития, воспитания младших школь-

ников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого по-

вышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия 

семьи и школы: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 педагогический практикум; 

 родительский лекторий; 

 семейная гостиная; 

 родительские недели. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры ро-

дителей принимают участие врачи, социально-психологическая служба, 

работники правоохранительных органов, представители общественности. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои тради-

ционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и 

культуры (театры, музеи, библиотеки, кинотеатры, центры детского твор-

чества, детские клубы и т.п.). 

При осуществлении программы воспитания и развития учащихся 

необходимо взаимодействовать с общественными и традиционными рели-

гиозными организациями для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноцен-

ной социализации в контексте формирования идентичности гражданина 

России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нрав-

ственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накоплен-

ных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогическо-

го взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематическо-

го повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в совре-

менных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педаго-

гической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содер-

жания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообра-

зованием 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 представите-

лей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-

дуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и от-

крывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педаго-

гической культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспи-

тательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями (за-

конными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 

числе:  

 родительское собрание, 

 родительская конференция, 

 организационно-деятельностная и психологическая игра, 

 собрание-диспут, 

 родительский лекторий, 

 семейная гостиная,  

 встреча за круглым столом,  

 вечер вопросов и ответов,  

 семинар,  

 педагогический практикум,  

 тренинг для родителей. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИ-

ТАНИЯ,  РАЗВИТИЯ ОБЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьни-

ков распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социаль-

ных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социаль-

но одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), пер-

вичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образо-

вании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта пере-

живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобре-

тенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта само-

стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном обще-

ственном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 
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человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, 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 воспитание осуществляется в контексте жизнедея-

тельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдель-

ных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-

чающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельно-

сти и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жиз-

ни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действу-

ющие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся - формирование основ российской идентичности, при-

своение базовых национальных ценностей, развитие нравственного само-

сознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования преду-

смотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспита-

тельные результаты. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания. В начальном звене начинается формирование личности, овла-

дение следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символи-

ке, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского обще-

ства, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тради-

циях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граж-

данского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского обще-

ства, национальной истории и культуры; 
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 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища. 

 

2)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полез-

ной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой дея-

тельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприняты-

ми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, береж-

ное отношение к ним. 

4)Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения к природе; 
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 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в шко-

ле, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-

вание представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательного учреждения и семьи. 

 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Про-

граммы духовно - нравственного воспитания, развития учащихся при по-

лучении начального общего образования является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Раз-

витие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обыч-

ных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих 

поступков, в появлении внутреннего контроля - совести, а самого себя как 

носителя нравственности. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при исполь-

зовании социологических и психолого-педагогических исследований 

(наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и пе-

дагогов). 

Формальные критерии: 

 проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

 создание условий для самореализации личности во внеурочное вре-

мя. 

Неформальные критерии: 
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 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные 

нормы поведения, овладение навыками социально-нормативного по-

ведения; 

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать 

свои способности в лицее; 

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нрав-

ственно - психологический климат лицея; 

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучаю-

щимися и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик:  

 методики для изучения процесса и результата развития личности,  

 методики диагностики сформированности коллектива,  

 методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей ор-

ганизацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Для диагностики процесса и результата духовно - нравственного раз-

вития личности используется методика «Проявление личностных качеств в 

поведении ребенка», разработанная Н. Александровой и Н. Курносовой. 

Она позволяет судить об уровне сформированности нравственных качеств 

личности. 

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными 

являются методики, разработанные О.В. Соловьевым. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного 

развития личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать 

состояние воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изме-

нений в развитии отдельных качеств личности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-

нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми 

значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного от-

ношения к себе, людям, окружающему миру. 

2.4. Программа формирования экологичской  культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

Цель программ:  Создать систему мер по охране и укреплению здоровья 

школьника, через использование педагогических технологий и методи-

ческих приемов.  

Задачи программы:  
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
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активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о суще-

ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмот-

ра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-  сформировать представление об основных компонентах культуры здо-

ровья и здорового образа жизни. 

Этапы реализации: Первый этап — анализ состояния и планирование 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

Второй этап — организация просветительской работы 

образовательного учреждения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  
- улучшение организации и повышение качества оказания психологиче-

ской помощи детям и взрослым; 

- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных пове-

денческих стратегий и личностных ресурсов у младших школьников; 

- эффективность решения оздоровительных задач валеологического вос-

питания можно определить по динамике физического состояния вашего 

ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его умений 

выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людь-

ми, по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по 

снижению уровня тревожности и агрессивности. 
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2.2. Образовательные технологии здоровьесберегающей направ-

ленности. 

3. Модель программы здоровьесберегающей организации  учебного 

процесса в школе. 

4. Здоровьесберегающая деятельность в начальной школе. 
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4.1. Просветительская работа с родителями. 

4.2. Направления организации физкультурно-  оздоровительной ра-

боты:  

4.3. Система мер, включающая предотвращения факторов риска здо-

ровья. 

4.4. Критерии здоровьесбережения на уроке. 

4.5.Направление здоровьесберегающей деятельности через само-

управление детского объединения «МИР» на 1 ступени образования. 

4.6.  Критерии оценки эффективности реализации программы   

4.7. Направления методической работы учителей по охране здоровья. 

5. Примерный план занятий на 1 – 4 классы. 

 

 Введение.   

         Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья. 

        Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший пока-

затель благополучия общества и государства, отражающий не только 

настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Строго 

объективных критериев, дифференцирующих понятия «болезнь» и «здо-

ровья», пока нет.  Существует более 300 определений здоровья. Остано-

вимся на определении, психического и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или физических дефектов. 

 Представление о здоровье как триединстве здоровья физического 

(соматического), психического и духовно – нравственного отражает не-

возможность сохранить и укрепить здоровье, заботясь только о  физиче-

ском или только духовном благополучии, необходимость комплексного 

подхода. «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия – постоян-

ные, и значит заменить их ничем нельзя» (Н.Амосов). Лекарства не по-

могут, если сам  человек нарушает нормы здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 

        Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего 

возраста ребенка. Поэтому роль и значение семьи, семейного воспита-

ния в этом процессе трудно переоценить. Несомненно, родители стара-

ются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, 

следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления преем-

ственности в формировании привычки к здоровому образу жизни у 

младших школьников необходима совместная работа педагогов и роди-

телей. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и 

неуклонно вести воспитание своего ребенка, чтобы он осознал необхо-

димость укрепления здоровья и научился этому искусству. Чтобы 
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успешно справиться с этой задачей, родители должны иметь определен-

ную теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. 

    Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах 

формирования здоровья способствует созданию новых образовательно – 

оздоровительных программ, начиная с дошкольного и младшего школь-

ного возраста, поскольку именно в этот период у ребенка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни.  

1. Структура системной работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования 

(примерной программа воспитания и социализации обучаю-

щихся) 

  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

Здоровье 

сберегаю-

щая струк-

тура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровитель-

ной работы 

Реализация 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Просве-

титель-

ская ра-

бота с 

родите-

лями 

В системной последовательности приобщение школы и каждого 

учителя к здоровьесберегающим технологиям выглядит так: 
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 Как сформировать представление у учащихся начальной школы 

об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни?    

 Как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной, 

полноценной жизнью?  

 Как добиться того, чтобы учеба вызвала прилив энергии, а обуче-

ние было в радость? 

Цель: создать систему мер по охране и укреплению здоровья школьни-

ка, через использование педагогических технологий и методических 

приемов. 

Задачи:  

 1.Активизировать участие педагогов в эффективном использовании 

здоровьесберегающих технологий в школьных программах. 

2. Разнообразить формы работы по формированию у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

3. Обеспечить оздоровительными видами деятельности режим дня школь-

ника.  

Предполагаемый результат:   
 улучшение организации и повышение качества оказания психологиче-

ской помощи детям и взрослым; 

осознание 
проблемы 
негативного 
воздействия 
школы на 
здоровье 
учащихся и 
необходи-
мости ее 
незамедли-
тельного 
разрешения 

1 2 3 4 

признание 
педагогами 
школы своей 
солидарной 
ответствен-
ности за не-
благополу-
чие состоя-
ния здоро-
вья школь-

овладение 
необходи-
мыми здо-
ровьесбе-
регающими 
технологи-
ями (обре-
тение ком-
петенций) 

реализация 
полученной 
подготовки 
на практике, 
в тесном 
взаимодей-
ствии друг с 
другом, с 
медиками, с 
самими 
учащимися и 
их родите-
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 формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведен-

ческих стратегий и личностных ресурсов у младших школьников; 

 эффективность решения оздоровительных задач валеологического вос-

питания можно определить по динамике физического состояния вашего 

ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его умений 

выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людь-

ми, по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по 

снижению уровня тревожности и агрессивности. 

Система управления и контроля за реализацией программы. 
Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют ис-

полнители в рамках должностной компетентности. Общее руководство 

осуществляет педагогический совет школы. 

Нормативные документы, регулирующие: 

Задачи образовательных учреждений в сфере охраны здоровья уча-

щихся закреплены в ряде законодательных и нормативных документов. 

Значимость данной работы обозначается двумя основными положения-

ми, содержащимися в Законе РФ "Об образовании":  

 это гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-

ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-

сти (ст.2);  

 это обязанность образовательного учреждения создавать условия, гаран-

тирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся (ст.51).  

В Законе "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния" (ст.28) подчеркивается, что в дошкольных и других образователь-

ных учреждениях независимо от организационно-правовых форм долж-

ны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и воспитанников. В Программе раз-

вития воспитания в системе образования России сказано, что сохранение 

здоровья учащихся является одним из основных направлений и принци-

пов организации воспитания во всех образовательных учреждениях.  

В Концепцию очередного этапа реформирования образования внесен 

раздел "Образование и здоровье", где изложены основные направления 

деятельности образовательных учреждений в этой области, в том числе 

и формирование здорового образа жизни обучающихся.  

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта второго поколения началь-

ного общего образования. 

2. Представление о здоровьесберегающих образовательных техноло-

гиях  

Технология - это, прежде всего, системный метод создания, при-

менения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний 

с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 

ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.  
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Технология описывает систему работы ученика как деятельность к 

достижению поставленной образовательной цели, и рассматривает си-

стему работы педагога как деятельность, обеспечивающую условия для 

работы ученика.  

Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то 

конкретной образовательной технологией. В то же время, понятие «здо-

ровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления дея-

тельности учреждения образования по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся.  

Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать си-

стему мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую 

важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ре-

бенка, воздействие на здоровье.  

Цель современной школы - подготовка детей к жизни. Каждый 

школьник должен получить за время учебы знания, которые будут вос-

требованы им в дальнейшей жизни.  

Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть до-

стигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, ко-

торые рассматриваются как совокупность приемов и методов организа-

ции учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья школь-

ников и педагогов. Педагог, владея современными педагогическими 

знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, с их родителями, с 

медицинскими работниками, с коллегами - планирует свою работу с 

учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников пе-

дагогического процесса.  

Здоровьесберегающие технологии - предполагают совокупность 

педагогических, психологических и медицинских воздействий, направ-

ленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного от-

ношения к своему здоровью.  

Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоро-

вья. Здоровьесбережение может выступать как одна из задач некоего об-

разовательного процесса. Это может быть образовательный процесс ме-

дико-гигиенической направленности (осуществляется при тесном кон-

такте педагог - медицинский работник - ученик); физкультурно-

оздоровительный (отдается приоритет занятиям физкультурной направ-

ленности); экологической (создание гармоничных взаимоотношений с 

природой) и др. Только благодаря комплексному подходу к обучению 

школьников могут быть решены задачи формирования и укрепления 

здоровья учащихся.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии - это многие 

из знакомых большинству педагогов психолого-педагогических приемов 

и методов работы, технологий, подходов к реализации возможных про-

блем плюс постоянное стремление самого педагога к самосовершен-

ствованию. Только тогда можно сказать, что учебно-образовательный 

процесс осуществляется по здоровьесберегающим образовательным 
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технологиям, если при реализации используемой педагогической систе-

мы решается задача сохранения здоровья учащихся и педагогов.  

Неоспоримо, что основная задача школы - подготовить ребенка, 

подростка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимое об-

разование. Но может ли каждый профессионально подготовленный пе-

дагог, просто взрослый, ответственный человек бесстрастно относиться 

к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, его про-

грессирующему ухудшению? Одним из ответов на этот, во многом ри-

торический вопрос и стала востребованность учителями и руководите-

лями образовательных учреждений здоровьесберегающих образователь-

ных технологий.  

2. 1. Типы и классификация технологий   
 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение дви-

гательной активности, витаминизация, организация здорового питания) 

 Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромотера-

пия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия) 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 

предметы общеобразовательного цикла) 

 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию 

личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, фестива-

ли, конкурсы и т.д.)  

Выделенные технологии могут быть представлены в иерархиче-

ском порядке по критерию субъектной включенности учащегося 

в образовательный процесс: 

• Внесубъектные: технологии рациональной организации 

образовательного          процесса,          технологии          формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды, организация здорового 

питания (включая диетическое) и т.п. 

• Предполагающие    пассивную    позицию    учащегося:    фитотерапия, 

массаж, офтальмотренажеры и т.п. 

Предполагающие     активную     субъектную     позицию     уча-

щегося 

различные     виды    гимнастки,    технологии    обучения    здоровью, 

воспитание культуры здоровья. 
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2.2.  

 

 

 

 

 

 

Основой здоровьесберегающей технологии является соблюдение пе-

дагогом таких принципов, как: 

 Учет возрастно-половых особенностей.  

 Учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофи-

зиологических особенностей при выборе форм, методов и средств 

обучения.  

 Структурирование урока на три части в зависимости от уровня ум-

ственной работоспособности учащихся.  

 Использование здоровье сберегающих действий для сохранения ра-

ботоспособности и расширения функциональных возможностей ор-

ганизма учащихся. К ним можно отнести:  

 оптимальную плотность урока;  

 чередование видов учебной деятельности;  

 наличие физкультурной пуазы;  

 наличие эмоциональных разрядок;  

 правильная рабочая поза;  

 положительные эмоции.  
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3. Модель здоровьесберегающей организации  учебного 

процесса в МОУ СШ № 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные выше компоненты здоровьесберегающей техноло-

гии позволяют перейти к рассмотрению ее функциональной состав-

ляющей.  

4. Функциональная составляющая здоровьесберегающей 

технологииии 
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5. Здоровьесберегающая деятельность начальной школы. 

1. Витаминизация. 

2. Диспансеризация. 

3. Профилактические прививки. 

4. Дни и недели здоровья. 

5. Спортивные школьные праздники. 

6. Беседы о здоровье с учащимися и родителями. 

7. Оформление классных и школьных  уголков здоровья. 

 

6. Здоровьесберегающие технологии, применяемые в начальной 

школе 

 

 

     

 

Одна из задач классного руководителя – формирование у школь-

ников системы знаний и убеждений, обеспечивающих духовное отно-

шение к себе, к своему здоровью, к окружающему миру. 

     Принципы программы, на которых строится воспитание здорово-

го образа жизни: 

1. Системный подход. 
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 Человек представляет собой единство телесного и духовного.  

Невозможно сохранить тело здоровым, если не совершенство-

вать эмоционально – волевую сферу, если не работать с душой и 

нравственностью ребенка. 

 Успешное решение задач валеологического воспитания воз-

можно только при объединении воспитательных усилий школы 

и родителей. 

2. Деятельностный подход. 

 Валеологическая культура осваивается детьми в процессе сов-

местной деятельности с родителями. Необходимо не направлять 

детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. 

3. Принцип «не навреди!». 

 Предусматривается использование в работе только безопасных 

приемов оздоровления, апробированных тысячелетием опытом 

человечества и официально признанных. 

4. Принцип гуманизма. 

 В валеологическом воспитании признается самоценность лич-

ности ребенка. Нравственными ориентирами воспитания явля-

ются общечеловеческие ценности. 

5. Принцип альтруизма. 

 Предусматривает потребность делиться освоенными ценностя-

ми валеологической культуры: «Научился сам – научи друга». 

6. Принцип меры. 

 Для здоровья хорошо то, что в меру. 

Формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, вик-

торин, экскурсий и т. п.;  

 организацию дней здоровья. 

 

4.1. Просветительская работа с родителями (законными предста-

вителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необхо-

димой научно-методической литературы; 

 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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4.2. Направления организации физкультурно - оздоровительной ра-

боты:  

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно - двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организация занятий по лечебной физкультуре; 

 организация часа активных движений (динамической паузы) меж-

ду 3 - м и 4 - м уроками; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двига-

тельной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприя-

тий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого блока зависит от администрации образователь-

ного учреждения, учителей физической культуры, а также всех 

педагогов. 

 

4.3. Для того  чтобы предотвратить влияние  факторов риска 

в школе разработана    система мер, включающая: 

Изучение индивидуальных особенностей каждого школьника. 

 Важнейшим параметром являются способности детей. 

Для этого  используются тесты ШТУР (школьного теста умственного 

развития, это отечественный аналог теста IQ). Косвенно  дают важные 

сведения и аттестаты успеваемости учащихся. Анкетирование среди 

школьников помогает получить информацию о том, какие предметы яв-

ляются любимыми и наоборот. Вместе с детьми важно установить при-

чины такого отношения.  

Для того чтобы выявить коммуникативные связи, которые возни-

кают между детьми  проводится анкета «Умеете ли вы общаться?» 

Она дает информацию о том, как происходит общение 

в классе.  Она дополняется вопросами типа: что тебя не устраивает 

в общении с одноклассниками, с учителями, с родителями?  

Классный руководитель   изучает медицинские карты своих под-

опечных, из которых выявить их заболевания. С учетом этого размещает 

их по рабочим столам и выделяет детей, которые требуют повышенного 

внимания, например, инвалидов или ослабленных детей. Доводит инди-

видуальные особенности школьников   до тех учителей, которые   рабо-

тают с ними.   

  Выявление перегрузок среди школьников на основе   изучения 

их режима дня и сведений о посещении кружков, секций, факульта-
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тивов. Для этого  проводится  анкетирование, а при необходимости 

и беседа. Для развитых, обладающих крепким здоровьем детей, реко-

мендуется посещение нескольких кружков или факультативов. Однако, 

и в этом случае необходим индивидуальный подход. Учитель   ведет 

наблюдение, как такая нагрузка влияет на утомляемость и здоровье де-

тей. Педагоги   помнят, что затраты времени у учащихся на выполнение 

домашнего задания составляют: в начальной школе не более 1—2 часов, 

в среднем звене не более 3-х часов и в старших классах не более 4-х ча-

сов. Школьников   учат навыкам планирования своей работы 

и самостоятельности.  

Ответственность учителя за соблюдение санитарно-

технических норм. Он обязан знать их, следить за изменениями 

в нормативах. В его обязанности входит контроль за соблюдением дан-

ных норм (освещенность, температурный режим). Важно, чтобы мебель 

в классе соответствовала СанПиНам. В случае неисправности педа-

гог   делает заявки на ремонт или замену инвентаря, а в случае необхо-

димости излагает свои требования завучу, заместителю директора 

по АХЧ. Учитель, заботящийся о здоровье школьников, должен обере-

гать их от перегрузок, проверяя расписание.  

Соблюдение техники безопасности на уроках и внеурочных ме-

роприятиях. Для этого разработаны специальные правила. 

Они вывешены в кабинетах, где находятся электрические приборы, ма-

стерские, спортивные снаряды, демонстрационные приборы и т.д. Учи-

тель обязан добиваться того, чтобы дети знали правила техники без-

опасности и соблюдали их. Важнейшим условием соблюдения правил 

является дисциплинированность учащихся. Кроме того, педагог своим 

поведением и требовательностью   формирует у своих воспитанников 

это важное качество.     

Кратко можно суммировать основные рекомендации   по организации 

здоровьесберегающей деятельности в школе следующим образом. 
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Заметную роль в создании комфортных условий обучения играют 

созданные в нашей школе и активно работающие службы социально-

психологического и социально-педагогического сопровождения образо-

вательного процесса.  

4.4.Использование учителями начальной школы критериев здоро-

вьесбережения на уроке, их краткая характеристика 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические условия 

в классе 

Температура и свежесть воздуха, освеще-

ние класса и доски, монотонные неприят-

ные звуковые раздражители. 

Количество видов учебной деятель-

ности 

Виды учебной деятельности: опрос, 

письмо, чтение, слушание, рассказ, отве-

ты на вопросы, решение примеров, рас-

сматривание, списывание и т. д.    

Средняя продолжительность и часто-

та чередования видов деятельности 

  

Количество видов преподавания Виды преподавания: словесный, нагляд-

ный, самостоятельная работа, аудиовизу-

альный, практическая работа, самостоя-

тельная работа. 

Чередование видов преподавания   

Наличие и место методов, способ-

ствующих активизации 

Метод свободного выбора (свободная бе-

седа, выбор способа действия, свобода 

творчества). 

Активные методы (ученик в роли: учите-

ля, исследователя, деловая игра, дискус-

сия). Методы, направленные на самопо-

знание и развитие (интеллекта, эмоций, 

общения, самооценки, взаимооценки). 

Место и длительность применения 

ТСО 

Умение учителя использовать ТСО как 

средство для дискуссии, беседы, обсуж-

дения. 

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов 

деятельности требует смены позы. 

Наличие, место, содержание и про-

должительность на уроке моментов 

оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, массаж активных точек. 

Наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похва-

ла,  поддержка, соревновательный мо-

мент. Стимуляция внутренней мотивации: 

стремление больше узнать, радость от ак-

тивности, интерес к изучаемому материа-

лу. 
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Психологический климат на уроке Взаимоотношения на уроке: учитель — 

ученик (комфорт — напряжение, сотруд-

ничество — авторитарность, учет воз-

растных особенностей); ученик — ученик 

(сотрудничество — соперничество, дру-

желюбие — враждебность, активность — 

пассивность, заинтересованность — без-

различие). 

Эмоциональные разрядки на уроке Шутка, улыбка, юмористическая или по-

учительная картинка, поговорка, афо-

ризм, музыкальная минутка, четверости-

шие. 

Определяется в ходе наблюдения по 

возрастанию двигательных или пас-

сивных отвлечений в процессе учеб-

ной деятельности 

Момент наступления утомления и сниже-

ния учебной активности. 

Темп окончания урока   

 

4.5 . Направление здоровьесберегающей деятельности через само-

управление детского объединения «МИР» на 1 ступени образования 

Направление Средства Ожидаемый резуль-

тат 

Приобщение 

к спорту и 

пропаганда 

здорового 

образа жиз-

ни. 

 

Санитарно – просветительская ра-

бота, обучение оказанию первой 

помощи, С-витаминизация,  экс-

курсии, выходы в природу, Дни 

здоровья. 

Разучивание народных игр и состя-

заний, Конкурсы «Безопасность на 

улицах и дорогах», «Безопасное 

колесо».. Цикл мероприятий по 

ПДД, ППЖБ, ОТ и ЖД. 

Укрепление Здоровья, 

формирование  здорово-

го образа жизни. При-

менение в повседневной 

жизни полученных зна-

ний по сбережению сво-

его здоровья. 

 

Направление работы  органа ученического самоуправления. 

  Название Направления рабо-

ты 

Ответственный Куратор 

Министерство 

здравохранения 

Внеклассная и вос-

питательная спор-

тивно - оздорови-

Министр здра-

вохранения 

  

Учитель - 
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тельная работа. 

Беседы, утренники, 

кл. часы по пропа-

ганде ЗОЖ,  дни здо-

ровья, уроки по 

ПДД, ППЖБ. Кон-

курсы: 

«Самый здоровый 

класс», 

«Самый здоровый 

ученик». 

психолог 

Физ. ра-

ботник 

Медик 

 

 

4.6. Критерии оценки эффективности реализации программы   

Учебная деятельность 

 

Направления мо-

ниторинга  

Критерии Показатели 

Здоровьесберега-

ющие образова-

тельные техноло-

гии: 

Личностно – ори-

ентированное 

обучение. 

Педагогика со-

трудничества. 

Технологии раз-

вивающего обу-

чения. 

Дифференциро-

ванное обучение. 

Игровые техноло-

гии. 

 

возрастные особенно-

сти познавательной де-

ятельности детей; обу-

чение на оптимальном 

уровне трудности 

(сложности); вариатив-

ность методов и форм 

обучения; оптимальное 

сочетании двигатель-

ных и статических 

нагрузок; обучении 

в малых группах; ис-

пользование наглядно-

сти и сочетании раз-

личных форм предо-

ставления информации; 

создание эмоционально 

благоприятной атмо-

сферы; формирование 

положительной моти-

вации к учебе («педаго-

гика успеха»);   

объем учебной нагрузки - 

количество уроков 

и их продолжительность, 

включая затраты времени 

на выполнение домашних 

заданий;  

нагрузка 

от дополнительных заня-

тий в школе - факультати-

вов, индивидуальных заня-

тий, занятий по выбору 

и т.п. (их частота, продол-

жительность, виды 

и формы работы);  

занятие активно-

двигательного характера - 

динамические паузы, уроки 

физической культуры, 

спортивные занятия и т.п. 

(их частота, продолжи-

тельность, виды и формы 
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занятий).  

 

Воспитательная работа 

Направления 

мониторинга  

Критерии Показатели Диагностики   

Выявление и 

развитие фи-

зического 

уровня уча-

щихся. 

 

Сформи-

рован-

ность фи-

зического 

потенциа-

ла уча-

щихся. 

 

Развитость 

физических 

качеств. Уро-

вень участия  

в индивиду-

альных и мас-

совых спор-

тивно – оздо-

ровительных 

мероприятиях. 

Количественное участие уча-

щихся в спортивных секциях и 

массовых мероприятиях школы 

и города. 

«Куда идешь?», «Участие в 

спортивных мероприятиях», 

«Зоотерапия. Флоротера-

пия», «Домашняя валеологи-

зация», «Цветотерапия», 

«Суждения детей о ЗОЖ», 

«Кто вы?», «Насколько вы 

общительны? Робки? Кон-

тактны? 

 

4.7. Одним из ведущих направлений методической работы учителей 

начальной школы является внедрение здоровьесберегающих общеобра-

зовательные технологии  в учебный процесс. Можно выделить следую-

щие группы здоровьесберегающих технологий, применяемых в  учебном 

процессе, в которых используется разный подход к охране здоровья, 

а соответственно, и разные методы и формы работы:  

Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс 

мер, направленных на соблюдение надлежащих гигиенических условий 

в соответствии с регламентациями СанПинНов, и функционирование 

в школах медицинского, стоматологического кабинета для оказания 

каждодневной помощи школьникам, и педагогам.   

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены 

на физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. В основном дан-

ные технологии реализуются на уроках физкультуры и в работе спор-

тивных секций.  

Экологические здоровьесберегающие технологии помогают вос-

питывать у школьников любовь к природе, стремление заботиться о ней, 

приобщение учащихся к исследовательской деятельности в сфере эколо-

гии и т. п., все это обладает мощным педагогическим воздействием, 
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формирующим личность, укрепляющим духовно-нравственное здоровье 

учащихся.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реа-

лизуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуаци-

ях, архитекторы, строители, представители коммунальной службы и т. д. 

Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный 

случай главной задачи — сохранения, требования и рекомендации этих 

специалистов подлежат обязательному учету и интеграции в общую си-

стему здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся по этим 

вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ,   а за обеспечение без-

опасных условий пребывания в школе отвечает директор.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии, которые 

следует признать наиболее значимыми из всех перечисленных 

по степени влияния на здоровье учащихся. Главный их отличительный 

признак — не место, где они реализуются, а использование психолого-

педагогических приемов, методов, технологий, подходов к решению 

возникающих проблем.  

Заключение.  

Осознать свои способности, создать условия для их развития, способ-

ствовать сохранению и укреплению здоровья ребенка, это те задачи, ко-

торые успешно решаются в нашей школе, при правильной организации 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Результаты работы МОУ СШ № 100 в области организации здоро-

вьесберегающих технологий образования: 

В школе создана и успешно функционирует психологическая, кор-

рекционно-оздоровительная, медицинская и информационно-

аналитическая службы. Имеются специалисты: психолог, логопедысо-

циальный педагог, работающие над вопросами сохранения и коррекции 

здоровья учащихся.  

За короткий временной промежуток налажена связь с детской по-

ликлиникой микрорайона, на базе которой уже ведутся занятия в комна-

те релаксации. 

В школе открыты и успешно работают логопедический кабинет и 

кабинет психологической службы.  

Организованна и проводится неспецифическая профилактика (ОРЗ, 

гриппа и др.) в период подъема заболеваемости.  

 Продолжена работа по созданию базы данных о показателях здо-

ровья детей.  

В начальной и средней школе педагогами освоен комплекс упраж-

нений, которые они используют при проведении физкультминуток и 

гимнастики для глаз.  

Преподавателями нашей школы широко используется метод про-

ектов, как в урочное, так и внеурочное время. Планируется широкое ис-
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пользование интегрированных уроков, где аспекты здоровья будут рас-

сматриваться во взаимосвязи с другими науками.  

Школа ведет большую работу с родителями учащихся. На роди-

тельских собраниях им дается информация о диспансеризациях, а также 

о сезонных эпидемиях и инфекционных заболеваниях и путях борьбы с 

ними.  

Планируется, что в начале следующего учебного года каждый пе-

дагог будет иметь пакет документов на тот или иной класс, в котором 

будет находиться подробная медико-психолого-педагогическая характе-

ристика класса с соответствующими рекомендациями. Это позволит 

учителю строить учебный процесс максимально с учетом специфики 

здоровья учеников.  

Наш педагогический коллектив осознаёт, что именно педагог 

может сделать для здоровья воспитанника школы гораздо больше, 

чем врач. Педагог не должен выполнять часть обязанностей врача или 

медсестры, а должен обучаться психолого-педагогическим технологиям, 

позволяющим ему самому работать так, чтобы не наносить ущерба здо-

ровью своих воспитанников и на своих уроках, и в общей программе ра-

боты школы, на деле решающей приоритетную задачу охраны здоровья 

всех, находящихся под её крышей.  

Понятие «здоровьесберегающие технологии» 

как раз и интегрирует все направления работы школы 

по сохранению, формированию и укреплению здоровья учащихся. 

Главное, что приобрела школа за последнее время и что даёт 

основание для оптимизма в этой области, — стремление 

к перестройке своей работы с учётом приоритета, каковым 

является сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния (далее – ФГОС НОО) направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования (далее 

– ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям 

этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здо-

ровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательно-

го процесса. 
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это мо-

гут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образо-

вательной программе начального общего образования или по индивиду-

альной программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьи-

роваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также ор-

ганизационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 .... своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 

 .... определение особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 .... определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степе-

нью его выраженности; 

 .... создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учре-

ждении; 

 .... осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, инди-

видуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии); 

 .... разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организа-

цию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 .... обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образователь-

ных коррекционных услуг; 

 .... реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 .... оказание консультативной и методической помощи родителям  (за-

конным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, кор-

рекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей разви-

тия и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различ-
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ного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образова-

тельного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недо-

статки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспе-

чивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоро-

вья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трех подходов:  

● 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).  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего об-

разования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направ-

ления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплекс-

ного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им пси-

холого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и кор-

рекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-

зовательного учреждения; способствует формированию универсаль-
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ных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями обра-

зовательного процесса для данной категории детей, со всеми участни-

ками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законны-

ми представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специ-

фики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым об-

разом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образова-

тельного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-

филя в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предо-
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ставле нии ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего раз-

вития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, рече-

вой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, пе-

дагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффек-

тивно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действен-

ные формы организованного взаимодействия специалистов на современ-

ном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предостав-

ляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает про-

фессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организа-

циями и другими институтами общества). Социальное партнёрство вклю-

чает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, со-

циализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объеди-

нениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагно-

стико-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 консультатив-

ную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в со-

ответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особен-

ностями. 
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Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечеб-

но-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных ле-

чебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимо-

действия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого яв-

ляется решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождае-

мого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагно-

стики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и пу-

тях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: реко-

мендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении про-

блем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного марш-

рута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем раз-

вития 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; консультиро-

вание всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка раз-

личными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в раз-

личных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяс-

нить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специа-

листам (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 ана-

лизирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 
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на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяже-

лые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наслед-

ственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 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 мо-

тивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития ре-

чи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все получен-

ные 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 ин-

дивидуальных 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 про-

извольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским ра-

ботником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Состав-

ляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной ра-

боты. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллекту-

альных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполня-

ется 

Работа 

 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и пси-

хического здоровья. Изучение медицин-

ской документации: история развития ре-

бенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изме-

нения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский ра-

ботник, педагог. 

 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во вре-

мя игр и т. д. (педа-

гог). 

Обследование ре-

бенка врачом.  

Беседа врача с ро-

дителями. 
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Психолого–

логопедиче-

ское 

Обследование актуального уровня психи-

ческого и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на дру-

гой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, струк-

турное); понятийное (интуитивное, логи-

ческое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запо-

минания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ре-

бенком на занятиях 

и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный экс-

перимент (психо-

лог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за ре-

чью ребенка на за-

нятиях и в свобод-

ное время. 

Изучение письмен-

ных работ (учи-

тель). Специальный 

эксперимент (лого-

пед) 

Социально–

педагогиче-

ское 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, вы-

полнение требований педагогов, самосто-

ятельная работа, самоконтроль. Трудно-

сти в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежа-

ние, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобла-

дание настроения ребенка; наличие аф-

фективных вспышек; способность к воле-

вому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, по-

требности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблю-

дение правил поведения в обществе, 

школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим това-

рищам. Нарушения в поведении: гиперак-

тивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уро-

вень притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педа-

гог). 

Наблюдения во 

время занятий, изу-

чение работ учени-

ка (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школь-

ных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителя-

ми и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный экс-

перимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родите-

лей и учителей. 

Наблюдение за ре-

бенком в различ-

ных видах деятель-

ности 
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Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятель-

ности (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 об-

следования, где отражаются особенности его личности, поведения, меж-

личностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и осо-

бенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются про-

белы 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 способство-

вал 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 выпол-

нение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выяв-

лению 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, элемен-

ты, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внима-

ния, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является ор-

ганизация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют кор-

рекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфиче-

ских трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 
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Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков позна-

вательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемо-

го 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 пред-

шествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоциональ-

но–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. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглажи-

вание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей разви-

тия), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в раз-

витии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, 

опора на зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап ком-

плексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер 

и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возмож-

ных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педаго-

га постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и дея-

тельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Та-

кой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведе-

ния коррекционной работы через активизацию деятельности каждого уче-

ника, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдви-

гов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждо-

го ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возмож-

ности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке та-

ких 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 ре-

бенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 
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6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в ор-

ганизации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятель-

ного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предпо-

лагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмо-

циональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обуче-

нии. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное коли-

чество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом клас-

се, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующе-

го класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в не-

делю 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 заняти-

ях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не при-

влекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруд-

нения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекают-

ся 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 проводит учи-

тель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свобод-

ными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ре-

бенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдель-

ных 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 отдельном журнале, 

так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из воз-

можностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необ-

ходимо 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 плани-

ровать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, 

успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения кор-

рекционно-развивающих занятий.  
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последу-

ющие годы обучения.  

 

Пример коррекционно-развивающих занятий  

для учащихся 1-х классов 

(на примере УМК «Перспективная начальная школа) 

Сроки 

проведе-

ния за-

нятий  

(3 ч в 

неделю 

для учи-

теля) 

Содержание 

учебных про-

грамм 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекцион-

ной работы 

Задания для 

коррекции 

(УМК 

«ПНШ») 

Предметные   Личностные и 

метапредмет-

ные  

Учеб-

ник 

(часть

–стр.) 

Тет-

радь 

(часть

–стр.) 

1-я 

неделя 

Математика. 

Здравствуй, 

школа! Этот 

разноцветный 

мир. 

Одинаковые и 

разные по 

форме 

Ученик научится 

сравнивать предметы 

по форме (одинако-

вые и разные). 

Ученик научится 

определять цвета. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность для фор-

мирования 

внутренней по-

зиции на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения. 

Ученик научит-

ся выделять 

форму и цвет 

как основные 

характеристики 

объектов окру-

жающего мира. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность для раз-

вития тонкой 

моторики ве-

дущей руки, 

формирования 

пространствен-

ных эталонов, 

развития кон-

центрации и 

переключения 

1–3, 

4, 5, 

6, 7, 8 

 

 

 

 

 

1–2, 3 
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внимания 

 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. 

Речь устная и 

письменная. 

Слушание 

сказки 

«Заюшкина 

избушка», бе-

седа. Сказка 

«Колобок». 

Текст.  Пред-

ложение. Сло-

во 

Ученик научится раз-

личать основные 

структурные едини-

цы языка (слово, 

предложение, текст). 

Ученик научится раз-

личать устную и 

письменную речь 

Ученик полу-

чит возмож-

ность для фор-

мирования мо-

тивационной 

основы учебной 

деятельности. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность в сотруд-

ничестве с учи-

телем ставить 

новые учебные 

задачи. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность для раз-

вития этиче-

ских чувств;  

для формиро-

вания основных 

моральных 

норм 

1-4, 5, 

6 

 

 

 

Письмо. 

Знакомство с 

новым 

предметом. 

Гигиенические 

правила 

письма. 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Письмо 

прямой линии. 

Пространстве

нная 

ориентация. 

Рабочая стро-

ка. Точка 

начала письма. 

Письмо ко-

роткой и  

длинной пря-

мой линии. 

Ученик научится 

правильно сидеть за 

партой и пользовать-

ся письменными 

принадлежностями. 

Ученик научится вы-

полнять узоры–

бордюры и росчерки 

Ученик полу-

чит возмож-

ность для фор-

мирования 

учебно-

познавательной 

мотивации уче-

ния. 

У ученика фор-

мируется учеб-

но-

познавательный  

интерес к но-

вому учебному 

предмету. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность для раз-

вития тонкой 

моторики кисти 

ведущей руки 

 1–2, 

3, 4 
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1-я 

неделя 

Развитие про-

странственных 

представлений 

Окружающий 

мир. 

Знакомство с 

героями 

учебного 

комплекта. 

Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос) 

Ученик научится раз-

личать органы чувств 

(нос, глаза, уши) и их 

функции (чувствуем 

запах, вкус, видим, 

слышим) 

Ученик научит-

ся формулиро-

вать и отвечать 

на вопросы, ка-

сающиеся 

наблюдаемых 

явлений (как? 

зачем? поче-

му?). 

Ученик научит-

ся формулиро-

вать собствен-

ное мнение и 

позицию. 

Ученик научит-

ся: выделять 

существенную 

информацию из 

тексов; рабо-

тать с инфор-

мацией, пред-

ставленной в 

разных формах 

1-3, 4, 

5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2-я 

неделя 

Математика.  

Понятия 

«слева», 

«справа», 

«вверху», 

«внизу», 

«над», «под», 

«левее», «пра-

вее», «между». 

Плоские гео-

метрические 

фигуры. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

окружающем  про-

странстве, считая 

точкой отсчета себя 

или другой предмет. 

Ученик научится 

ориентироваться на 

плоскости листа в 

клеточку, на страни-

це книги. 

Ученик научится 

узнавать и называть 

Ученик полу-

чит возмож-

ность для обо-

гащения сен-

сорного опыта 

и формирова-

ния простран-

ственных эта-

лонов. 

Ученик научит-

ся учитывать 

правила в пла-

нировании и 

1–8, 

9,10, 

11 

 

 

 

1–4 
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плоские геометриче-

ские фигуры (тре-

угольник, четырех-

угольник, овал, круг) 

контроле спо-

соба решения. 

Ученик научит-

ся работать с 

информацией, 

представленной 

в виде рисунка. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность для раз-

вития наблюда-

тельности. 

Ученик научит-

ся выделять 

форму и цвет 

как основные 

характеристики 

объектов окру-

жающего мира. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность для раз-

вития тонкой 

моторики ве-

дущей руки; 

творческого 

мышления 

Чтение.  

Как хлеб на 

стол пришел? 

Текст,  пред-

ложение,  сло-

во. Интона-

ция. 

«Доброе де-

ло».  

Слова–

предметы. 

Живые и не-

живые пред-

меты. 

«Попугай». 

Текст. Живые 

и неживые 

предметы 

Ученик научится раз-

личать слова- пред-

меты 

Ученик полу-

чит возмож-

ность для фор-

мирования эм-

патии. 

Ученик научит-

ся ориентиро-

ваться в нрав-

ственном со-

держании и 

смысле поступ-

ков,  как соб-

ственных, так и 

окружающих 

людей. 

Ученик научит-

ся обобщать, 

т. е. осуществ-

лять генерали-

1-7,8, 

9 
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зацию и выве-

дение общно-

сти для целого 

ряда или класса 

единичных 

объектов на ос-

нове выделения 

сущностной 

связи 

Письмо. 

Прямая линия 

с 

закруглением 

с одной 

стороны: 

влево и 

вправо. 

Наклонная 

прямая с за-

круглением с  

двух сторон 

(сверху слева 

и снизу впра-

во: г). 

Наклонные 

прямые с пет-

лей вверху и 

внизу. 

Письмо 

полуовала с 

петлей в 

рабочей 

строке (е) 

Ученик научится вы-

полнять элементы–

линии по определен-

ному алгоритму 

Ученик научит-

ся выполнять 

учебные дей-

ствия в матери-

ализованной, 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность для раз-

вития тонкой 

моторики кисти 

ведущей руки. 

Ученик научит-

ся адекватно 

использовать 

речевые сред-

ства для эффек-

тивного реше-

ния разнооб-

разных комму-

никативных за-

дач 

 1–5, 

6, 7, 8 

 

 

 

Окружающий 

мир  

Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос, 

язык, кожа) 

Ученик научится раз-

личать органы чувств 

(нос, глаза, уши, 

язык, кожа) и их 

функции (чувствуем 

запах, вкус, тепло, 

холод, шерохова-

тость, мягкость, шел-

ковистость, видим, 

слышим). 

Ученик 

научиться фор-

мулировать и 

отвечать на во-

просы (как? за-

чем? почему?). 

Ученик полу-

чит возмож-

ность выпол-

нять инструк-

цию взрослого 

при работе в 

тетради, при 

1-6, 7 

 

 

 

 

3 
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просмотре ил-

люстраций, 

следовать уста-

новленному 

требованию. 

Ученик научит-

ся: формулиро-

вать собствен-

ное мнение и 

позицию; выде-

лять суще-

ственную ин-

формацию из 

текстов; рабо-

тать с инфор-

мацией, пред-

ставленной в 

разных формах 

 

Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических меро-

приятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индиви-

дуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от наруше-

ния (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррек-

ционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, меро-

приятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры 

с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельно-

сти). 

Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педаго-

гов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неод-

нородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возмож-

ность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекоменда-

ции, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя неслож-

ные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения ква-

лификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направ-

лению «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 специ-

алистами, на родительских собраниях. 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует по-

стоянного отслеживания направления развития детей, что делает необхо-

димым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по 

годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуаль-

ный, проектный, технологический, заключительный.  

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 кол-

лектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, меди-

цинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваи-

вает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирова-

ния 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 ме-

дико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу . 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении).  

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследова-

тельской работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности-

ческое 

Повышение компе-

тентности педаго-

гов;  

диагностика школь-

ных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психическо-

го развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение индивиду-

альных карт медико-

психолого-

педагогической диа-

гностики; 

анкетирование, бесе-

да, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика об-

разовательной ситу-

ации в школе; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической диа-

гностики, диагно-

стические карты 

школьных трудно-

стей); 

характеристика 

дифференцирован-

ных групп учащихся 

Проектное Проектирование об-

разовательных 

Консультирование 

учителей при разра-

Индивидуальные 

карты медико-
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маршрутов на осно-

ве данных диагно-

стического исследо-

вания 

ботке индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов сопро-

вождения и коррек-

ции 

психолого-

педагогического со-

провождения ребен-

ка с ОВЗ 

Аналитиче-

ское 

Обсуждение воз-

можных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогно-

зов эффективности  

программ коррекци-

онной работы 

Медико-психолого-

педагогический кон-

силиум 

План заседаний ме-

дико-психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая ре-

ализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и со-

держание деятельности учителей начальных классов, родителей, педагога-

психолога, учителя физкультуры, учителя-логопеда, медицинских работ-

ников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) вклю-

чает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррек-

ционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения ООП. 

 

Требования к условиям реализации  

Программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специа-

лизированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательно-

го процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение ком-

плекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образо-

вательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специ-

альных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образо-
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вательных и коррекционных программ, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуаль-

ных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных до-

суговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих слож-

ные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществ-

ления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, соци-

ального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целе-

сообразным является использование специальных (коррекционных) обра-

зовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв-

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществ-

ляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специ-

ализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо-

значенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития  в штатное расписание МОУ СШ №100 введены  ставки учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалифика-

ции работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представле-

ние об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях орга-

низации образовательного и реабилитационного процесса. 
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Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учре-

ждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с не-

достатками физического и (или) психического развития в здания и поме-

щения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обу-

чения в учреждении (специально оборудованные учебные места, специали-

зированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а так-

же оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, органи-

зации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения меди-

цинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслу-

живания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие ди-

станционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представи-

телей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных по-

собий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

          3.Организационный раздел 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

Учебный план МОУ СШ № 100 реализует основную образователь-

ную программу начального общего образования (далее — учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распре-

деляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного началь-

ного общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информацион-

ным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к 

структуре основной образовательной программы начального общего обра-

зования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» примерной основной образовательной программы начального об-

щего образования  (п.2.2.). 

Учебный план начального общего образования, реализующий Ос-

новную образовательную программу начального общего образова-

ния,   предусматривает 4-летний срок её освоения. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах – 

34 учебные недели.  

Обучение в 1-4-х классах осуществляется в рамках пятидневной 

учебной недели. Продолжительность уроков в 1-ых классах  35 минут в 

первом полугодии и 40 минут во втором полугодии. Во 2-4 классах про-

должительность урока 40 минут в течение всего учебного года. Макси-

мальная учебная нагрузка составляет в 1-х классах - 21 час, во 2- 4-х клас-

сах - 23 часа  в неделю.  

Реализация  стандарта ФГОС НОО осуществляется на основе Кон-

цепций образовательных систем: «Школа России», «Начальная школа XXI 

века», «Перспективная начальная школа» и учебно-методических комплек-

тов к ним. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на ис-

пользование  системно - деятельностного  подхода  в образовании. 

Учебный план 1-4-х классов состоит из двух частей: обязательной 

части, определяющей состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам, и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

В  учебном плане 1- 4-х  классов в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, определяющими максимально допустимую нагрузку уча-

щихся, часть, формируемая участниками образовательного процесса, от-

сутствует. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом вне-

урочной деятельности и обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образователь-

ных отношений. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учи-

тывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 
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 Начальное общее образование (ФГОС).  

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Класс/ количество часов в 

год            

1а 2г 3а 4в 

 Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 

Иностранный 

язык  

(англий-

ский/английск

ий) 

- 68/68 68/68 68/68 

Математика  

и информатика 

Математика  
132 136 136 136 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

- - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

 

Изобразитель-

ное                    

искусство 

33 34 34 34 

Технология Технология  33 34 34 34 

Физическая культура Физическая 

культура 
99 102 102 102 

ИТОГО  693 782 782 782 

Часть, формируемая участниками                                

образовательного процесса 
- - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

                                 

                                        Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности первых, вторых, третьих, четвертых 

классов является дополнением к учебному плану и одним из способов реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образо-

вания школы. 

           Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования:  создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

   Основные задачи:  
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 усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время;  

 организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  обу-

чающихся  совместно  с коллективами учреждения внешкольного воспи-

тания, учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, семьями обучающихся;  

 выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучаю-

щихся к различным видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навы-

ков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям  

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное.  

Внеурочная деятельность реализуется через: 

 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополни-

тельные образовательные модули, спецкурсы, учебные научные ис-

следования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной); 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразова-

тельного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образо-

вания детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревно-

вания, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, учителя-

логопеда) в соответствии с должностными обязанностями квалифи-

кационных характеристик должностей работников образования; 

Формы организации внеурочной деятельности: 
экскурсии, творческие объединения, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поиско-
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вые и научные исследования, акции, встречи с интересными людьми, по-

сещение кинотеатров, музеев, выставок, станции юнатов и др. 

Организационная модель внеурочной деятельности в МОУ СШ № 

100 оптимизационная, созданная на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы. В её реализации принимают участие все работники шко-

лы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатель, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования и другие). Координирующую роль выполняет классный руко-

водитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз-

вития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспи-

тывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через орга-

ны самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучаю-

щихся. 

 

Для реализации выбранной модели в МОУ СШ № 100 имеются все  

необходимые условия: 

 классные кабинеты; 

 спортивный зал (малый и большой) со спортивным инвентарём; 

 спортивная площадка; 

 оборудованные предметные кабинеты; 

 медицинский, стоматологический кабинеты; 

 столовая; 

 актовый зал; 

 музей боевой славы; 

 музей «Любо»; 

 сеть Интернет с безлимитным трафиком; 

 программно-методические материалы. 

Организация внеурочной деятельности.  

1. Группы могут формироваться как из обучающих одного класса, 

так нескольких классов. 

2. Внеурочная деятельность для обучающаяся 1-4 классов, в первую 

смену организуется после уроков, для обучающиеся второй смены 

- до уроков, с учетом перерыва между учебными занятиями и 

внеурочной деятельностью продолжительность 45 минут.  

3. Работа творческих объединений, организованных в школе осу-

ществляются по расписанию, утверждённому  директором МОУ 

СШ № 100. 

4. Кружки, секции и т.д. организуемые другими учреждениями до-

полнительного образования, проводятся на договорной основе. 
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5. Другие мероприятия в рамках внеурочной деятельности проходят 

в соответствии с учебным планом МОУ СШ № 100, планом вос-

питательной работы школы, планом классных руководителей, 

планом работы специалистов. 

6. Занятость каждого обучающегося внеурочной деятельностью 

фиксируется в Индивидуальных картах занятости во внеурочной 

деятельности. 

 

План внеурочной деятельности. 

Направ-

ление 

Наименование Место проведения 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

    кол-во часов  

Спор-

тивно-

оздоро-

витель-

ное 

 «Юные олимпий-

цы» 

МОУ СШ № 100 2 0 0 0 

«Баскетбол» МОУ СШ № 100 0 0 4,5 4,5 

«Баскетбол» МОУ СДЮСШОР 

№ 16 

0 2 0 0 

 «Плавание» МОУ СДЮСШОР 

№ 16 

0 2 8 8 

 «Лёгкая атлети-

ка» 

МОУ СДЮСШОР 

№ 16 

0 0 4,5 4,5 

 «Акробатика» МОУ СДЮСШОР 

№ 16 

2 0 0 0 

 «Акробатика» МОУ СДЮСШОР 

№ 3 

2 0 0 0 

 «Гимнастика» МОУ СДЮСШОР 

№ 3 

2 2 0 0 

 «Плавание» ГБОУ СПО «Вол-

гоградский энерге-

тический колледж» 

2 0 0 0 

 «Каратэ» МОУ СШ № 56   0 0 3 3 

 «Борьба» МУ МЦ «Паритет» 

«Луч-2» 

2 2 3 3 

 «Дзюдо» Дом борьбы «Ди-

намо» 

0 1,5 0 0 

«Дзюдо» Спортивный клуб 

«Ратник» 

0 2 0 0 

Программа «Раз-

говор о правиль-

ном питании» 

МОУ СШ № 100 1 1 1 1 

Зарядка перед 1 

уроком, динами-

ческие паузы, по-

движные игры 

МОУ СШ № 100 1 1 1 1 

Беседы по ПДД, МОУ СШ № 100 1 1 1 1 
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ТБ. Акция «Спорт 

против наркоти-

ков», выставки 

рисунков, плака-

тов, соревнования 

и др. 

Итого  

по направлению 

 15 14,5 26 26 

Об-

щекуль-

турное 

«Изюминка» МОУ СШ № 100 1 1 0 0 

«Крылья мечты» МОУ СШ № 100 2 0 0 0 

«Школьный 

вальс» 

МОУ СШ № 100 0 1 0 0 

«Палитра» ДШИ «Воскресе-

нье» 

0 1,5 1,5 1,5 

«Флейта» ДШИ «Воскресе-

нье» 

0 1,5 6 6 

«Гитара» ДШИ «Воскресе-

нье» 

0 1,5 6 6 

«Баян» ДШИ «Воскресе-

нье» 

0 1,5   

«Фортепиано» ДШИ «Воскресе-

нье» 

0 0 6 6 

«Хоровое пение» ДШИ «Воскресе-

нье» 

0 1 0 0 

«Бисероплетение» МОУ ЦДТ 0 0 1,5 1,5 

«Восточные тан-

цы» 

МОУ ЦДТ 0 0 1,5 1,5 

«Кулиска» МОУ ЦДТ 0  1,5 1,5 

 «Танцы» МОУ ЦДТ 0 0 1,5 1,5 

 «Изо» МОУ ЦДТ 0 2 1,5 1,5 

 «Гвардеец» МОУ ЦДТ 2 0 0 0 

 «Аэробика» МОУ ЦДТ 2 0 0 0 

 «Танцы», «Бисе-

роплетение» 

Кинотеатр "Аван-

гард"   

2 0 0 0 

 «Юный дизай-

нер» 

МОУ ЦДТТ 4 0 0 0 

 «Рукопашный 

бой» 

МОУ ЦДТТ 0 2 0 0 

 «Юный техник» МОУ ЦДТТ 4 0 0 0 

«Рисование» Художественная 

школа № 1 

0 2 0 0 

Классные часы, 

выставки рисун-

ков, плакатов, 

коллективный 

творческий про-

МОУ СШ № 100 1 1 1 1 
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ект. 

Итого  

по направлению 

 18 16 28 28 

Обще-

интел-

лек- 

туальное 

т/о «Весёлые че-

ловечки» 

МОУ СШ № 100 0 0 2 2 

Факультативный 

курс «Экология 

для младших 

школьников» 

МОУ СШ № 100 0 0 1 1 

Факультативный 

курс «Занима-

тельная математи-

ка» 

МОУ СШ № 100 0 0 1 1 

Факультативный 

курс «В мире 

книг» 

МОУ СШ № 100 0 0 1 1 

Факультативный 

курс «Удивитель-

ный мир слов» 

МОУ СШ № 100 0 1 0 0 

Индивидуально - 

групповые занятия 

(математи-

ка/русский) 

МОУ СШ № 100 0 1 1 1 

«Дизайн и архи-

тектура» 

МОУ ЦДТТ 4 0 0 0 

Итого  

по направлению 

 4 2 6 6 

Духов-

но-

нрав-

ственное 

Фольклорный 

клуб «Любо» 

МОУ СШ № 100 0 2 2 2 

«Этика: азбука 

добра» 

МОУ СШ № 100 2 0 0 0 

Экскурсии. Вы-

ставки рисунков 

МОУ СШ № 100 1 1 1 1 

Итого  

по направлению 

 3 3 3 3 

 Факультативный 

курс «Моя первая 

экология» 

МОУ СШ № 100 0 1 1 1 

Факультативный 

курс «Все цвета, 

кроме черного» 

МОУ СШ № 100 0 1 0 0 

Акция «Собери 

макулатуру-

сохрани дерево», 

выставка рисун-

ков, экскурсии, 

кинофестивали  и 

МОУ СШ № 100 1 1 1 1 
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3.3. Система условий реаизации 

основной образовательной программы. 

            Общая характеристика образовательного учреждения. 
                                       Полное название школы:  

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа    

№ 100 Кировского района Волгограда» 

Организационно-правовая форма школы – муниципальное учреждение.  

Тип образовательного учреждения -  общеобразовательное учреждение 

(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования). 

Вид общеобразовательного учреждения -  средняя общеобразовательная 

школа. 

 

Место нахождения:  

400067, г. Волгоград, ул. Турбинная, 182. 

Дата основания школы № 100 - 1968 год. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы НОО 
 

№п 

/п 

Возраст учителя Количество учителей % к общему числу 

1 До 25 лет 1                  2 

2 От 25 до 35 лет 3 6 

3 От 35 до 55 лет 9 17,6 

4 Свыше 55 лет 1 2 

Всего учителей начальных классов 14 чел. 

 

Штатная численность педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала (на 01.09.2016г.) 

Таблица 19. 

др. 

Итого 

 па направлению 

 1 3 2 2 

Всего по направлениями 41 38,5 65 65 
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Наименование показателя 2016-2017 учебный год 

Штатная численность работников ОУ:  

всего: 78 

в т.ч. педагогические работники: 54 

Из них:  

заместители директора: 3 

штатные педагогические работники: 50 

совместители (внешние) 2 

учебно-вспомогательный персонал: 9 

обслуживающий персонал: 14 

 

В школе сформирован квалифицированный педагогический коллек-

тив, потенциал которого способен обеспечить стабильное функционирова-

ние и развитие  образовательного учреждения.  

 

Сведения о педагогических работниках 

 Количе-

ство, чел. 

% от 

общего    

количе-

ства      

Всего педагогических работников              51 100 

Образовательный ценз                                                      

- высшее профессиональное образование        46 90.2 

- среднее профессиональное образование       5 9,8 

- начальное профессиональное образование     - - 

Квалификационная категория                                                

- высшая квалификационная категория          12 23,5 

- первая квалификационная категория          18 35,3  

- соответствие занимаемой должности          10 19,6 

Учёная степень  1 2,2 

Отраслевые награды                                                            

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

1 2,0 

Нагрудный знак "Почетный работник общего образова-

ния Российской Федерации" («Отличник народного 

просвещения»)  

2 

 

4,0 

 

Почетная грамота Министерства общего и профессио-

нального образования Российской Федерации 

8 15,7 

Прохождение курсовой подготовки  16 31,4 

Укомплектованность штатов                                                 

- на штатной основе                          47 92,2 

- совместители                               2 7,8 

 

Количество и квалификационный уровень учителей 

начальных классов (на 01.09.2016г.) 
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                        Учителя начальных классов 

Всего: Высшая ка-

тегория 

Первая  

категория 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти 

Без 

категории 

14 3 3 4 4 

                    Развитие учительского потенциала 
В 2016-2017 учебном году в школе работает 54 педагогический ра-

ботник, из них 14 человек учителей начальной школы. 

Из 14 учителей начальных классов процедуру аттестации в 2015-2016 

учебном году прошёл 1 учитель, повысив уровень квалификации:   

 

п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Имеющаяся 

категория 

Дата  

аттестации 

 

1 Хрущева 

Ольга Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая апрель 

2016 

 

Учителя начальных классов повышают квалификацию на курсах, 

проводимые специалистами ГАОУ ДПО "ВГАПО" по темам: 

 Проектирование и конструирование уроков в курсе ОРКСЭ (модуль 

основы православной культуры: культурологический подход (в контексте 

ФГОС НОО и трудовой функции  А/01.6), 2014. (Саранова О. В.). 

 "Личностно-профессиональная компетентность учителя начальных 

классов, реализующих  ФГОС НОО:  педагогическое мастерство", 2014 

(Гарченко М. Н.). 

 "Особенности реализации образовательных  программ в УМК 

"Перспективная начальная школа", 2014 (Шлыкова И. И.). 

 «Дидактико-методическая профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в сфере реализации ФГОС НОО», 2016 (Хрущева О. 

М.). 

 "Проблемно-диалогическое обучение в начальной школе: понятие, 

технология, применение, в условиях ФГОС НОО", 2014 (Коростина Т. В.). 

 "Профессиональная компетентность учителей начальных классов", 2013 

(Лобасенко Н. И.). 

 "Профессионализм деятельности по реализации программ начального 

общего образования согласно требованиям ФГОС НОО (овладение 

трудовой функцией В/02.6", 2014 (Марченко В. Б.). 

 «Профессионализм деятельности по обучению учащихся начальных 

классов согласно требованиям ФГОС НОО», 2015 (Чупрына А. П.). 

 «Дидактико-методическая профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в сфере реализации ФГОС НОО», 2015 (Горбунова Н. 

А.). 

 "Дидактико-методическая профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в сфере реализации ФГОСС НОО", 2015 (Сидорук А. 

И.). 
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За последние 5 лет курсы повышения квалификации прошли все 

учителя начальных классов, что составляет 100%.  

Каждый учитель работает над темой самообразования.  

Учителями начальных классов внедряются новые технологии обуче-

ния. В соответствии с поставленными задачами, МО продолжило работу 

над поиском внутренних резервов повышения качества успеваемости в 

начальных классах.  

Педагогические технологии, которые используют в своей работе учи-

теля начальных классов 

ФИО Педагогические технологии 

Ф.И.О. Тема по самообразованию 

Хрущева О.М. «Активизация познавательной деятельности младших 

школьников на уроках математики в рамках реализации 

ФГОС» 

Бондаренко Е.В. «Взаимодействие игровой и учебно-познавательной  дея-

тельности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Лобасенко Н.И. «Компьютерная грамотность учителя, как необходимость 

сегодняшнего дня в условиях реализации ФГОС» 

Сидорук А.И. «Формирование навыков чтения, как основа успешного 

обучения ребёнка в школе в рамках ФГОС второго поко-

ления» 

Чупрына А.П. «Формирование нравственной культуры обучающихся в 

учебной и внеурочной деятельности»  

Горбунова Н.А. «Исследовательско-проектная деятельность обучающихся 

в начальной школе» 

Саранова О.В. «Формирование универсальных учебных действий у уча-

щихся начальных классов на уроках русского языка в 

УМК "Школа XXI века» 

Коростина Т.В. «Развитие устной речи младших школьников с использо-

ванием ИКТ   на уроках русского языка в условиях внед-

рения ФГОС НОО» 

Марченко В.Б. «Формирование здорового образа жизни и навыков без-

опасной жизнедеятельности школьников» 

Ремезенко Е.В. «Повышение ИКТ компетентности, освоение возможно-

стей использования интерактивной доски Panabord в 

условиях реализации ФГОС  НОО» 

Гарченко М.Н. «Формирование регулятивных УУД у обучающихся в 

начальной школе» 

Шлыкова И.И. «Технология современного урока в начальной школе в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО» 

Дементьева Л.А. «Проектная деятельность обучающихся в начальной шко-

ле» 

Погудина Л.С. «Дифференцированный  подход к  младшим  школьникам 

в процессе учебной деятельности в условиях реализации 

ФГОС  НОО» 
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Гарченко М.Н. проектная деятельность, уровневая дифференциация, 

игровая технология, технология «Портфолио», техноло-

гия сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, 

ИКТ, проблемное обучение 

 

Саранова О.В. развивающее обучение, проблемное обучение, комму-

никативное обучение проектная технология, игровые 

технологии, ИКТ 

Шлыкова И.И. мультимедийные технологии, проблемное обучение, 

коммуникативное обучение, проектная технология, иг-

ровые технологии, ИКТ 

Хрущева О. М. здоровьесберегающие технологии, проблемное обуче-

ние, ИКТ  

Марченко В.Б. игровые технологии, проблемное обучение, проектная 

деятельность, здоровьесберегающие технологии 

Чиликина Н. А. игровая технология, педагогика сотрудничества 

Кавыльская Е. С. 

проектная деятельность, индивидуальная и парная рабо-

та 

Лобасенко Н.И. игровые технологии, проблемное обучение, проектная 

деятельность, здоровьесберегающие технологии 

Горбунова Н.А. проектно-исследовательская деятельность, игровая тех-

нология, технология «Портфолио», здоровьесберегаю-

щие технологии, дифференцированного обучения 

Чупрына А.П. игровые технологии, проблемное обучение, проектная 

деятельность, здоровьесберегающие технологии 

Коростина Т.В. личностно-ориентированное обучение, проблемное обу-

чение, игровые технологии, ИКТ 

Шабанова Т. П. здоровьесберегающие технологии, проблемное обуче-

ние, ИКТ 

Сидорук А.И. игровые технологии, проблемное обучение, проектная 

деятельность, здоровьесберегающие технологии 

Сенина Д. В. личностно-ориентированное обучение,  проблемное 

обучение, игровые технологии, ИКТ 

 

Ресурсное обеспечение образовательных программ обеспечивает вы-

сокое качество образования, его доступность, создание комфортных усло-

вий для обучающихся и педагогических работников.  

В МОУ СШ № 100 43 педагогических  работников использует  в об-

разовательных целях возможности социальных сетей. 

 
№ п/п Ф.И.О. Адрес сайта 

1 Ананьева Е. В. http://multiurok./nikeva/ , http://www.zavuch.info, 

http://pedsovet.su, http://metodsovet.su, 

https://my.1september.ru, gramota.ru 

2 Полетаева О. Ю.   http://infourok.ru/user/poletaeva-oksana-

yurevnahttp://www.zavuch.info, http://pedsovet.su 

3 Беликеева Е. В. http://www.zavuch.info, http://pedsovet.su 

http://www.zavuch.info/
http://metodsovet.su/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=420.bPZZmYAhZhJ-N1CAaMY9mkiSFpcA8mYwuirXRHt_wS3yYND8sUi8APUc2oUhGVdBrNsbjnMryys8eUzDep0gjf5RpDb8cGWJEQ3ue-_DQLR5FnF-4ziJa90vcA4HktXl_MhSI54V2A0Nb0b1orlXxIoN4JKSecV1kj3svyJAoCOXXI4Fp4oO111qG87C8-yRer_9pzj3TUFKY8-fFuHmIA.98a27a01e1f20108456d6a5419f0f9e4e5ae614e&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlikne4Id9V57QNFCg3JMf_coU7DQPeWMfdaZZA7VCu9McnxeAAT7dGC84XFJ6cyc9rspCZFpuqqHLHw5Zw4YMg_5lu7xrkq44mdalJpiGovq-dj-6T_s-eVzWn2ud1nnDEw5sajD85Kg93Sgh-IWHnZNVID2Yb8Gigw7rN358Rk3rPdu3ZqrfPWg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXVHX1RJdDh5U0thVlhkaDEtZGdBLW5ZRXlhZE1xOGhkVERiVjRlcW9jWTRhV29fajV5OXRNZkFRNEtJVEVUNzBTcFFKZG53TjlWSGJCdGVkTks2VkU&b64e=2&sign=ce5258c6a21e0213ea4eb40d4ce29d51&keyno=0&l10n=ru&cts=1408349474250&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=420.1WeyCVWxPIVGBq5pyapKYxWEsK5vusJyWelICiEuVPXVOs5ATpcbOpOtlcX--uERypavdtocTa8CVOew8DQmttcoKNUvZgTj25-va8uvEUjJmiJcfsQXzWFfaroiYfnb7zRFUPxWcralLB5qG8V1DF3OfoXHk9_zOwAm93zP2HaS4-6z9m4tJKdZkXhoMUpPMUuJQmQ2YW5RApuU_vrTuseuLXFBKK3lpKrME1ETudiAk3ji2qOtpSOfbzphI6Zoc8jLZbqAR6AFphm0JnBHSnaWXhZTkr3B3IfonJdR_CKFR8ovirNhva_XQNafegpfbfWE4yl2vr90qCcEIBCk2UDNnkme6LNmHyQEzx5T_t1EPaVIZF4oRAU0obeWbwrmr-chIY_ULmyB6sZShh_h0ITCe3zB0o8IH-tvhgfafx506XNnSWc36mNzbYsxzFMMtwijrZW85zdLaDxw5uenBm7nHUXMVu46UOS6pl9MECXjrEI9JEtYFCKnm-nmK2Fk.8c5bca7bb1f5049bac7a17a3dfc53cc36536216c&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlikne4Id9V57QNFCg3JMf_coU7DQPeWMfdaZZA7VCu9McnxeAAT7dGC84XFJ6cyc9rspCZFpuqqHLHw5Zw4YMg_5lu7xrkq44mdalJpiGovq85_fmSxsta5arNSm5DpEz2pKzorzL14ugfRGurahBtBUwA_RnunzdoBUQynlA6YpC2MjMfOg0obg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclhUVzM1eE1wbjBEZktJbU8ybXhCM0FiR2FqREUwNEJpWFozUXlMQUtEbTllTFpFSXFHMll6TzRTQm1Ic1R0UmNYZ3RzR1NSZ3ds&b64e=2&sign=b82a493b4b4c49aa965692f620657a18&keyno=0&l10n=ru&cts=1408349579312&mc=0
http://infourok.ru/user/poletaeva-oksana-yurevna
http://infourok.ru/user/poletaeva-oksana-yurevna
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
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4 Мучараева  Н. П.   nina-mucharaeva@yandex.ru, http://www.zavuch.info, 
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http://www.rusolymp.ru/,  http://www.pish.ru/,  

http://www.1september.ru/ ,   http://history.ru/ 
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http://www.fipi.ru , http://nsportal.ru, 
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Систематическое обновление  дидактического оснащения кабинетов, 

приобретение новой компьютерной техники, учебного оборудования поз-

воляет педагогам школы применять современные образовательные техно-

логии, повышать качество учебного процесса.  

В образовательном учреждении 100% укомплектованность штатов 

педагогическими работниками. 

                    Развитие учительского потенциала 

В 2016-2017 учебном году в школе работает 54 педагогических работника, 

из них 14 человек учителей начальной школы. 

Из 14 учителей начальных классов процедуру аттестации в 2015-2016 

учебном году прошёл 1 учитель, повысив уровень квалификации:   
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Ресурсное обеспечение образовательных программ обеспечивает вы-

сокое качество образования, его доступность, создание комфортных усло-

вий для обучающихся и педагогических работников.  

Систематическое обновление  дидактического оснащения кабинетов, 

приобретение новой компьютерной техники, учебного оборудования поз-

воляет педагогам школы применять современные образовательные техно-

логии, повышать качество учебного процесса.  

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образо-

вательной программы 
Непременным условием реализации требований Стандарта является со-

здание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельного процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического со-

провождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне об-

разовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также адми-

нистрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 
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• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потреб-

ностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 
 

№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентнос

ти педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

озможности 

обучающихся 

Данная компетентность яв-

ляется выражением гумани-

стической позиции педагога. 

Она отражает основную за-

дачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможно-

сти обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отноше-

нии успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обви-

нительную позицию в отно-

шении обучающегося, сви-

детельствует о готовности 

поддерживать ученика, ис-

кать пути и методы, отсле-

живающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к обуча-

ющемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — зна-

чит верить в его возможно-

сти, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельно-

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение существлять 

грамотное едагогиче-

ское оценивание, мо-

билизующее академи-

ческую активность; 

— умение находить 

положительные сторо-

ны у каждого обучаю-

щегося, строить обра-

зовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать пози-

тивные силы развития; 

— умение разрабаты-

вать индивидуально 

ориентированные об-

разовательные проекты 
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сти 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированну

ю образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизир

ованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям 

и позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 
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основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— знание 

материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство 

кружками и секциями 

1.5 Эмоциональ-

ная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не 

стремится избежать 

эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направлен-

ность на 

педагогичес-

кую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

— владение 

конкретным набором 

способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

— Знание возрастных 

особенностей 
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цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуаль-

ным 

особенностям 

обучающихся 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

— Знание 

возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями 

ученика; 

— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетент-

ность в 

педагогическо

м оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание 

многообразия 

педагогических 

оценок; 

— знакомство с 

литературой по 

данному вопросу; 

— владение 

различными методами 

оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

— умение показать 

роль и значение 

изучаемого материала 

в реализации личных 

планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетент-

ность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 
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что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных 

задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетент-

ность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание 

нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация 

личностно ориентиро-

ванных методов 

образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе использо- 

вание  новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетент-

ность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материала по психоло- 

гии, характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 
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(возможно, совместно 

со школьным 

психологом); 

— использование 

знаний по психологии 

в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятель-

ный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение 

пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных 

в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогиче-

ских решений 

5.1 Умение 

разработать 

образователь-

ную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных программ; 

— наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 
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комплекты образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

программ: 

характеристика этих 

программ по содержа- 

нию, источникам 

информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие 

обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, использу- 

емых в образователь- 

ных учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, использу- 

используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

— Знание типичных 

педагогических 
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решения 

в различных 

педагогичес-

ких 

ситуациях 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

— примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 
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задачи 

и способов 

деятельности 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

— осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогичес-

ком оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информа-

ционной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 
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обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетент-

ность в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.3.4. Материально-техническая оснащённость  

           образовательного процесса ОУ 
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 В МОУ СШ № 100 созданы условия для реализации данной образо-

вательной программы: кабинеты начальной школы отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям, оборудованы необходимой техникой, посту-

пательно совершенствуется медиатека, банк наглядных пособий и аудиови-

зуальных средств. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся опре-

деляется в соответствии с действующими санитарными нормами. Созданы 

условия для организации внеурочной деятельности и спортивно-

оздоровительной работы в начальной школе: актовый зал, спортивный зал, 

компьютерный класс, в учебных кабинетах выделена игровая зона. 

Ресурсное обеспечение образовательных программ обеспечивает вы-

сокое качество образования, его доступность, создание комфортных усло-

вий для обучающихся и педагогических работников.  

Систематическое обновление  дидактического оснащения кабинетов, 

приобретение новой компьютерной техники, учебного оборудования поз-

воляет педагогам школы применять современные образовательные техно-

логии, повышать качество учебного процесса.  

Отличительной чертой современной образовательной системы явля-

ется применение новейших информационных технологий. 

В МОУ СШ № 100 имеется два компьютерных класса, оборудованных в 

соответствии с требованиями СанПиН, компьютерная техника, позволяю-

щая применять ИКТ - технологии в учебном процессе каждым педагогом 

школы, локальная сеть, объединяющая все компьютеры (в т. ч в библиоте-

ке школы), подключение к сети Интернет с безлимитным трафиком.   Все 

обучающиеся и педагоги школы  обеспечены доступом к сети Интернет, к 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Россий-

ской Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному 

процессу. Компьютерной техникой оборудованы: актовый зал, кабинеты 

русского языка, английского языка, истории, математики, кабинеты 

начальных классов, библиотека. Функционируют два спортивных зала, 

оснащенные необходимым спортивным оборудованием.  

В МОУ СШ 100 имеются: 

 спортивный зал (малый и большой) со спортивным инвентарём; 

 спортивная площадка; 

 оборудованные предметные кабинеты; 

 медицинский, стоматологический кабинеты; 

 столовая; 

 актовый зал; 

 музей боевой славы; 

 музей «Любо»; 

 сеть Интернет с безлимитным трафиком; 

 программно-методические материалы: 

  логопедический кабинет. 
Состояние библиотечного фонда 

 Количество экземпляров, шт. 

Общий фонд 11270 

Подписные издания 220 
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Справочная литература 860 

Художественная литература 2013 

 

Состояние учебно-информационного фонда 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные обра-

зовательные ресур-

сы (количество 

единиц) 

количество  

экземпля-

ров 

количество эк-

земпляров на 

одного обуча-

ющегося  

количество  

экземпля-

ров 

количество 

наименова-

ний 

 

8397 6 63 17 135 

Оснащённость МОУ СШ № 100 компьютерной техникой 

 2016-2017 учебный год 

Кабинеты информатики 2 

Компьютеры  60, из них: 34 ПК; 1сервер; 26ноутбуков 

Точка доступа к беспроводной сети 3 

Интерактивная доска 2 

Мультимедийный проектор 10 

Принтер 8 

Сканер 3 

МФУ 4 

Ламинатор  1 

Брошюратор  1 

Интернет (безлимитный), скорость Имеется, 6 Мбит/сек. 

3.3.5. Информационно-методическое условия реализации основной 

образовательной программы НОО 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информаци-

онно-образовательной средой: открытая педагогическая система, сформи-

рованная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образо-

вательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональ-

ных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-

ции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-
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структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администри-

рование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учре-

ждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-

ного процесса обеспечивает возможность: 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;  

• использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информа-

ции с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирова-

ние); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализиро-

ванных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуаль-

ных геометрических объектов;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровожде-

нием; 

• вывода информации на бумагу и т. п.  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде об-

разовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудиовидео - устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакто-

ров, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде обра-

зовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-

диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тира-

жирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеома-

териалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопро-

вождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расход-

ными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; синте-

затор; оборудование компьютерной сети; интерактивная доска. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного язы-

ков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обра-

ботки растровых изображений; графический редактор для обработки век-

торных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презен-

таций; редактор видео; редактор звука; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной под-
держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подго-

товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования 

ИКТ- компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

Единая информационная система Сетевой город. Образование, где 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, учащихся, ор-

ганов управления. 

Информационные ресурсы 

1. Подключение к сети Интернет.  

Установлена локальная сеть, действует беспроводной интернет. 

2. Наличие сайта, адрес официального сайта Учреждения. 

Школа имеет сайт в сети Интернет: www.school-100.ru 

http://www.school-100.ru/
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Установлены операционные системы: Microsoft Windows 7 Pro/10 

Pro/10 EDU/Server 2012 R2, Linux Ubuntu 14, Linux CentOS 7. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2003 Pro/2007 Pro/2010 Pro 

Plus/2013 Pro Plus, Abby FineReader 11, Dr. Web Busines Securit
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