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   1 ȼȫȱȫȨȴȯ ȶȦȭȪȫȱ 

 

                               1.1 Пояснительная записка. 
Образовательная программа начального общего образования, работающая по линии 

«ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ», разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы; на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения с учетом возможностей учебно-методического комплекта «ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ 

ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘè. 

 

Информационная справка о школе 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Житковская средняя 

общеобразовательная  школа» п.Житково. Школа  была открыта в 1965 году.  

Здание школы – типовое. Техническое состояние школы - удовлетворительное. 

В 2014 – 2015 учебном году в школе обучаются 59 учащихся. Скомплектовано 6 класс - 

комплектов. 

Школа работает в режиме пятидневки. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне 

проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. 

 Школьный комплекс располагает  спортивным залом, столовой на 48 посадочных мест, 

библиотекой.  

Коллектив стабилен, обновление происходит незначительное, хотя и наблюдается 

постепенное старение учительских кадров. Однако, высокий уровень педагогического мастерства 

позволяет говорить о готовности школы к инновационной деятельности. 

 

Основной идеей программы является: оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Житковская СОШ» 

разработана координационным советом (рабочей группой) в МБОУ «ЖитковскаяСОШ» по 



 

 

введению федерального государственного стандарта начального общего образования на 2011-

2015 гг.  

Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего 

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

жизни ребѐнка, связанный: 

¶ с изменением при поступлении – в школу ведущей деятельности ребѐнка – 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 ребѐнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

¶ с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

¶ с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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: 

¶ 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; 

¶ 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 

МБОУ «Житковская СОШ» учитываются 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. 

Каждый обучающийся имеет возможность выбирать дополнительные образовательные 

программы, принимать участие во внеучебной деятельности согласно собственным интересам, 

наклонностям и возможностям, реализовывать имеющиеся таланты и развивать творческий 

потенциал. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: сформированное умение 

использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и наличии ошибки; 

самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной 

задачи; умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; осознание своего незнания, 

умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать полученные результаты с 

целью учебной задачи; изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и 

других познавательных процессов; сформированность универсальных учебных действий как 

предпосылка развития достаточного уровня общеучебных умений.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире.  

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным 

народам, проживающим в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и 

толерантности. 

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни.  

Каждый обучающийся имеет возможность приобрести навыки здоровье- и 

психосбережения, безопасности жизнедеятельности, реализовывать социальные проекты, 

связанные со здоровым образом жизни 

Цель программы: 

¶ создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

¶ достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК 

«ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ».  

Задачи программы: 

¶ достижение личностных результатов учащихся:  

¶ готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

¶ сформированность мотивации к обучению и познанию;  

¶ осмысление и принятие основных базовых ценностей.  



 

 

¶ достижение метапредметных результатов обучающихся:  

Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

¶ 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. 

Выбор линии 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 линии позволяют: 

¶ обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного 

процесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего 

образования всем детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

¶ 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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 



 

 

¶ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

¶ переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

¶ ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

¶ признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

¶ учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

¶ обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

¶ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа «Перспективная начальная школа» в соответствии с 

требованиями ФГОС содержит следующие разделы:  

¶ пояснительная записка;  

¶ планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ»;  

¶ учебный план УМК  «ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ»;  

¶ программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ»;  

¶ программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК 

«ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ»;  



 

 

¶ программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ 

ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ»;  

¶ программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе 

ФГОС и с учетом УМК «ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ»;  

¶ программа коррекционной работы на основе принципов деятельности в линии 

«ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ»;  

¶ система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МБОУ 

«Житковская СОШ», который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как кружки.  

При этом формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ «Житковская СОШ» и соответствуют 

требованиям Закона «Об образовании в РФ», Стандарта и положениям Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа 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 одарѐнных 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; 

¶ 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 

педагогов и других педагогических работников; 



 

 

¶ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

МБОУ «Житковская СОШ», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

¶ с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

¶ с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «Житковская СОШ» 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

¶ обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, межпредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

¶ являются содержательной и критериальной основной для программ учебных 

предметов, учебно–методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно–деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно–практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 



 

 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в 

ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. 

служащий основой для последующего обучения.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учетом необходимости: 

¶ определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы ребенка; 

¶ определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

¶ выделения основных направлений оценочной деятельности-оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие ʫʨʦʚʥʠ ʦʧʠʩʘʥʠʷ: 

Цели–ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющим планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает также общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих представление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводится в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучение, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 



 

 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися задание базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

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

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемые результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой уценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 



 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально- этическая 

ориентация 

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 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, ее культуре 

истории, традициям. 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я - 

гражданин России», 

чувства сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю. 

Сформирована 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление готовности 

следовать основным 

нравственным нормам 

(отношение к людям, 

объективная оценка 

себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразие 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы основы 

внутренней мотивации 

Сформированы основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

Формирование 

уважения к иному 

Понимание чувств 

др. людей и 

Толерантное отношение 

и уважение к культуре 

Ориентация в 

нравственном 



 

 

мнению, истории и 

культуре др. 

народов 

сопереживание им др. народов содержании и смысле 

поступков – как 

собственных, так и др. 

людей 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов УД и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

понимании 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно–

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа УД 

Сформирована 

внутренняя позиции на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимание 

необходимости учения 

Способность оценить 

свои поступки в 

позиции «Я – 

школьник». 

Предпочтение 

социальному способу 

оценки знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и следование 

в деятельности нормам 

эстетики 

Следование в поведении 

моральным и этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей 

Умение осуществлять 

коллективную 

постановку новых целей 

и задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. Мотивация к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на ЗОЖ и 

ее реализация в 

реальном поведении 

и поступков 

Сформирована 

мотивация в концепции 

«Здоровый человек – 

успешный человек» 

Сформирована 

способность к решению 

моральных дилемм 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 



 

 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи УД 

Умение ставить 

новые УЗ в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представлять 

собственную позицию 

Умение осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную 

Умение аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Умение создавать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать УД 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действии в новом 

учебном материале 

Умение находить 

наиболее эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь 

Владение навыком 

построения 

рассуждений 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха 

(неуспеха) в УД 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха (неуспеха) в 

УД 

Умение осуществлять 

адекватную самооценку 

на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли 

«Хорошего ученика» 

Умение осуществлять 

выбор эффективных 

способов решении 

поставленной задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха 

Освоение начальных 

форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

подходов к решению 

проблемы 

Понимание причин 

своего успеха 

(неуспеха) 

Активное 

использование 

речевых средств и 

ИКТ для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач 

Умение планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

информацию в виде 

схемы. 

Использование речи для 

регуляции своего 

действия 

Способность строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи 

Овладение 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

Умение вносить 

коррективы в 

действии после его 

завершения на 

основе его оценки и 

Умение разрешать 

конфликт на основе учета 

интересов всех его 

участников 

Умение осуществлять 

анализ объектов, синтез 



 

 

классификации ошибок 

Готовность слушать 

и вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность принимать 

различные точки зрения. 

Умение формулировать 

собственное мнение 

Умение строить 

простые рассуждения 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», 

 

2.1. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образовании научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского 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 литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт 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 объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

¶ получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 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 у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия раздела «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

¶ различать звуки и буквы; 

¶ характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

¶ знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʬʦʥʝʪʠʢʦ-ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʡ (ʟʚʫʢʦ-

ʙʫʢʚʝʥʥʳʡ) ʨʘʟʙʦʨ ʩʣʦʚʘ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ, ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 

ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʬʦʥʝʪʠʢʦ-ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʛʦ (ʟʚʫʢʦ-ʙʫʢʚʝʥʥʦʛʦ) ʨʘʟʙʦʨʘ ʩʣʦʚ. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

¶ соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 



 

 

¶  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  

¶ различать изменяемые и неизменяемые слова; 

¶ различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

¶ находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʨʘʟʙʠʨʘʪʴ ʧʦ ʩʦʩʪʘʚʫ ʩʣʦʚʘ ʩ ʦʜʥʦʟʥʘʯʥʦ 

ʚʳʜʝʣʷʝʤʳʤʠ ʤʦʨʬʝʤʘʤʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʤ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ, ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 

ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʟʙʦʨʘ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʩʦʩʪʘʚʫ. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

¶ выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

¶ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʩʠʥʦʥʠʤʳ ʜʣʷ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʧʦʚʪʦʨʦʚ ʚ ʪʝʢʩʪʝ; 

¶ ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʘʥʪʦʥʠʤʳ ʜʣʷ ʪʦʯʥʦʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʧʨʠ ʠʭ ʩʨʘʚʥʝʥʠʠ; 

¶ ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʩʣʦʚ ʚ ʧʨʷʤʦʤ ʠ ʧʝʨʝʥʦʩʥʦʤ ʟʥʘʯʝʥʠʠ (ʧʨʦʩʪʳʝ 

ʩʣʫʯʘʠ); 

¶ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʫʤʝʩʪʥʦʩʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʣʦʚ ʚ ʪʝʢʩʪʝ; 

¶ ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʩʣʦʚʘ ʠʟ ʨʷʜʘ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʭ ʜʣʷ ʫʩʧʝʰʥʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ 

ʟʘʜʘʯʠ. 

 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

¶ определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

¶ определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 



 

 

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

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

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʤʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ ʠʤʸʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ, ʠʤʸʥ ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʭ, 

ʛʣʘʛʦʣʦʚ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ; ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʤʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʙʦʨʘ; 

¶ находить в тексте такие части речи, какличные местоименияи 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 связи между словами в 

словосочетании и предложении; 

¶ классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

¶ определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

¶ выделять предложения с однородными членами. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʚʪʦʨʦʩʪʝʧʝʥʥʳʝ ʯʣʝʥʳ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ-ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ, ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʷ, 

ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʘ; 

¶ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʤ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ ʨʘʟʙʦʨ ʧʨʦʩʪʦʛʦ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ (ʧʦ ʯʣʝʥʘʤ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ, ʩʠʥʪʘʢʩʠʯʝʩʢʠʡ), ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ 

ʨʘʟʙʦʨʘ; 

¶ ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʧʨʦʩʪʳʝ ʠ ʩʣʦʞʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

¶ применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

¶ определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 



 

 

¶ безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

¶ писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

¶ проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʤʝʩʪʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʦʰʠʙʢʠ; 

¶ ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʧʨʠʤʝʨʳ ʩ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʦʡ ʦʨʬʦʛʨʘʤʤʦʡ; 

¶ ʧʨʠ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʧʝʨʝʬʨʘʟʠʨʦʚʘʪʴ ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʤʦʝ, ʯʪʦʙʳ 

ʠʟʙʝʞʘʪʴ ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʧʫʥʢʪʫʘʮʠʦʥʥʳʭ ʦʰʠʙʦʢ; 

¶ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘʜ ʦʰʠʙʢʘʤʠ ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʧʨʠʯʠʥʳ ʧʦʷʚʣʝʥʠʷ ʦʰʠʙʢʠ ʠ ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ 

ʩʧʦʩʦʙʳ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʧʦʤʦʛʘʶʱʠʭ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʪʠʪʴ ʝʸ ʚ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʭ 

ʨʘʙʦʪʘʭ. 

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 учетом ситуации общения; 

¶ самостоятельно озаглавливать текст;  

¶ составлять план текста;  

¶ сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ:  

¶ ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʟʘʛʦʣʦʚʢʫ;  

¶ ʧʦʜʨʦʙʥʦ ʠʣʠ ʚʳʙʦʨʦʯʥʦ ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ; 

¶ ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ ʦʪ ʜʨʫʛʦʛʦ ʣʠʮʘ; 

¶ ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʫʩʪʥʳʡ ʨʘʩʩʢʘʟ ʥʘ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʫʶ ʪʝʤʫ ʩ ʠʩʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʨʘʟʥʳʭ ʪʠʧʦʚ ʨʝʯʠ: 

ʦʧʠʩʘʥʠʝ, ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ;  



 

 

¶ ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ ʩ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʤ ʧʦʨʷʜʢʦʤ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ, 

ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʩʤʳʩʣʦʚʳʝ ʧʨʦʧʫʩʢʠ; 

¶ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʜʦʧʫʱʝʥʳ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʨʝʯʠ; 

¶ ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘʜ 

ʠʟʣʦʞʝʥʠʷʤʠ ʠ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷʤʠ ʠ ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʠʭ ʩ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʳʤ ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ; 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ: ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ 

ʪʝʢʩʪ ʩ ʠʩʭʦʜʥʳʤ (ʜʣʷ ʠʟʣʦʞʝʥʠʡ) ʠ ʩ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʝʤ, ʟʘʜʘʯʘʤʠ, ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʦʙʱʝʥʠʷ 

(ʜʣʷ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʩʦʟʜʘʚʘʝʤʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ); 

¶ ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʥʦʨʤʳ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʠ ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʦʤ ʦʙʱʝʥʠʠ (sms-

ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ, ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʧʦʯʪʘ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʚʠʜʳ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʩʚʷʟʠ). 

 

2.2. Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

¶ осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

¶ научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

¶ получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д. на основе 

чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

¶ начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 

сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить 

свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

¶ освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 



 

 

¶ полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

¶ приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

¶ К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

¶ Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

¶ Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации) 

¶ Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим 

миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятыx в обществе. 

¶ Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации); 

¶ осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

¶ оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

¶ вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

¶ работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

¶ читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

¶ читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

¶ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

¶ ориентироваться в построении научно-популярного учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

¶ использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

¶ использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 



 

 

¶ передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного); 

¶ коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

¶ 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) 

литературного произведения по заданному образцу; 

¶ самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʫʶ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʫ ʢʘʢ ʚʠʜ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ;  

¶ ʦʩʤʳʩʣʠʚʘʪʴ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʝ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʠ 

ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʝ ʩʫʞʜʝʥʠʝ  

¶ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʚʠʜʳ ʯʪʝʥʠʷ (ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʝʣʴʥʦʝ, ʠʟʫʯʘʶʱʝʝ, ʚʳʙʦʨʦʯʥʦʝ, 

ʧʦʠʩʢʦʚʦʝ) ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʮʝʣʠ ʯʪʝʥʠʷ; 

¶ ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʘʚʪʦʨʩʢʫʶ ʧʦʟʠʮʠʶ ʠ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʩʚʦʸ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʛʝʨʦʶ ʠ ʝʛʦ 

ʧʦʩʪʫʧʢʘʤ;  

¶ ʜʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʠ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʪʴ ʬʘʢʪʘʤʠ (ʠʟ ʪʝʢʩʪʘ) ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʝ ʩʫʞʜʝʥʠʝ; 

¶ ʥʘ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʦʚʣʘʜʝʪʴ ʥʝʢʦʪʦʨʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ 

(ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ð ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʧʦ ʘʥʘʣʦʛʠʠ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ ð ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʡ ʦʪʚʝʪ 

ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ, ʦʧʠʩʘʥʠʝ ð ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʛʝʨʦʷ); 

¶ ʧʠʩʘʪʴ ʦʪʟʳʚ ʦ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʡ ʢʥʠʛʝ; 

¶ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʤ ʢʘʪʘʣʦʛʦʤ;  

¶ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʜʝʪʩʢʦʡ ʧʝʨʠʦʜʠʢʦʡ. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

¶ читать по ролям литературное произведение; 

¶ использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 



 

 

¶ действий; давать последовательную характеристику героя; сопоставлять текст на 

основе плана); 

¶ • создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ Åʪʚʦʨʯʝʩʢʠ ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ (ʦʪ ʣʠʮʘ ʛʝʨʦʷ, ʦʪ ʘʚʪʦʨʘ), ʜʦʧʦʣʥʷʪʴ ʪʝʢʩʪ; 

¶ ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʠ, ʜʠʘʬʠʣʴʤ ʧʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ; 

¶ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʚ ʛʨʫʧʧʝ, ʩʦʟʜʘʚʘʷ ʠʥʩʮʝʥʠʨʦʚʢʠ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ, ʩʮʝʥʘʨʠʠ, ʧʨʦʝʢʪʳ; 

¶ ʩʧʦʩʦʙʘʤ ʥʘʧʠʩʘʥʠʷ ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

¶ сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

¶ отличать прозаический текст от поэтического; 

¶ распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ, ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ, ʜʝʣʘʪʴ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ, 

ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʨʷʜ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʦʚʝʜʯʝʩʢʠʭ ʧʦʥʷʪʠʡ (ʬʦʣʴʢʣʦʨʥʘʷ ʠ ʘʚʪʦʨʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ, 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʪʝʢʩʪʘ, ʛʝʨʦʡ, ʘʚʪʦʨ) ʠ ʩʨʝʜʩʪʚ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

(ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʦʣʠʮʝʪʚʦʨʝʥʠʝ, ʤʝʪʘʬʦʨʘ); 

¶ ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʧʦʟʠʮʠʠ ʛʝʨʦʝʚ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ, ʧʦʟʠʮʠʶ ʘʚʪʦʨʘ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ; 

¶ ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʧʨʦʟʘʠʯʝʩʢʠʡ ʠʣʠ ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʠʡ ʪʝʢʩʪ ʘʥʘʣʦʛʠʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʘʚʪʦʨʩʢʦʛʦ 

ʪʝʢʩʪʘ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠʟ 

ʪʝʢʩʪʘ),  

2.3. 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 культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  



 

 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран изучаемого языка не только 

заложит основы уважительно 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 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

¶ сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

¶ будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

¶ 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; 

¶ рассказывать о себе, своей семье, друге. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʦʤ ʜʠʘʣʦʛʝ, ʨʘʩʩʧʨʘʰʠʚʘʷ ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʘ ʠ ʦʪʚʝʯʘʷ ʥʘ ʝʛʦ 

ʚʦʧʨʦʩʳ; 

¶ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ ʥʘʠʟʫʩʪʴ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʬʦʣʴʢʣʦʨʘ; 

¶ ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʢʨʘʪʢʫʶ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʫ ʧʝʨʩʦʥʘʞʘ; 

¶ ʢʨʘʪʢʦ ʠʟʣʘʛʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

¶ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

¶ воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ Å ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʥʘ ʩʣʫʭ ʘʫʜʠʦʪʝʢʩʪ ʠ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʱʫʶʩʷ ʚ ʥʸʤ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ; 

¶ Å ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫʘʣʴʥʫʶ ʠʣʠ ʷʟʳʢʦʚʫʶ ʜʦʛʘʜʢʫ ʧʨʠ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʠ ʥʘ ʩʣʫʭ 

ʪʝʢʩʪʦʚ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʝ ʩʣʦʚʘ. 

Чтение 

Выпускник научится: 

¶ соотносить графический образ английского слова с звуковым образом; читать вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения соответствующую интонацию; 

¶ читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

¶ читать про себя и находить необходимую информацию; 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʜʦʛʘʜʳʚʘʪʴʩʷ ʦ ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʭ ʩʣʦʚ ʧʦ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫ; 



 

 

¶ Å ʥʝ ʦʙʨʘʱʘʪʴ ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʥʘ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʝ ʩʣʦʚʘ, ʥʝ ʤʝʰʘʶʱʠʝ ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʦʩʥʦʚʥʦʝ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ. 

Письмо 

Выпускник научится:  

¶ выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

¶ писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

¶ писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой н образец). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʚ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʢʨʘʪʢʦ ʦʪʚʝʯʘʪʴ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩʳ ʪʝʢʩʪʫ; 

¶ ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʨʘʩʩʢʘʟ ʚ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʧʦ ʧʣʘʥʫ/ʢʣʶʯʝʚʳʤ ʩʣʦʚʘʤ; 

¶ ʟʘʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʦʩʪʫʶ ʘʥʢʝʪʫ; 

¶ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʦʬʦʨʤʣʷʪʴ ʢʦʥʚʝʨʪ, ʩʝʨʚʠʩʥʳʝ ʧʦʣʷ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʯʪʳ (ʘʜʨʝʩ, 

ʪʝʤʘ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ). 

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 нѐм; 

¶ списывать текст; 

¶ восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

¶ применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

¶ отличать буквы от знаков транскрипции. 

¶ Выпускник получит возможность научиться:  

¶ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

¶ группироватъ 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. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʩʚʷʟʫʶʱʝʝ r ʚ ʨʝʯʠ ʠ ʫʤʝʪʴ ʝʛʦ ʠʩʧʦʣʲʟʦʚʘʪʴ,  

¶ ʩʦʙʣʶʜʘʪʲ ʠʥʪʦʥʘʮʠʶ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʠʷ; 

¶ ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʦ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʫʜʘʨʝʥʠʷ ʥʘ ʩʣʫʞʝʙʥʳʭ ʩʣʦʚʘʭ (ʘʨʪʠʢʣʷʭ, ʩʦʶʟʘʭ, 

ʧʨʝʜʣʦʛʘʭ); 

¶ ʯʠʪʘʪʴ ʠʟʫʯʘʝʤʳʝ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʪʨʘʥʩʢʨʠʧʮʠʠ. 

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; 

¶ восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

¶ оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʫʟʥʘʚʘʪʴ ʧʨʦʩʪʳʝ ʩʣʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ; 

¶ ʦʧʠʨʘʪʴʩʷ ʥʘ ʷʟʳʢʦʚʫʶ ʜʦʛʘʜʢʫ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʯʪʝʥʠʷ ʠ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ (ʠʥʪʝʨʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 

ʠ ʩʣʦʞʥʳʝ ʩʣʦʚʘ). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

¶ распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 



 

 

¶ распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилага-тельные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

 ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʫʟʥʘʚʘʪʴ ʩʣʦʞʥʦʩʦʯʠʥʸʥʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʩʦʶʟʘʤʠ and ʠ but; 

¶ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʙʝʟʣʠʯʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ (It'sʩʦld?It's 5 o'clock. It's interesting), 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷʩʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʝʡ there is/there are; 

¶ ʦʧʝʨʠʨʦʚʘʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʤʠ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷʤʠ some, any (ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʩʣʫʯʘʠ 

ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? ð No, there isn 't any); 

¶ ʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ ʧʦ ʧʨʘʚʠʣʫ ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʝ ʚ ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʠ ʧʨʝʚʦʩʭʦʜʥʦʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʠ 

ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ ʠʭ ʚ ʨʝʯʠ; 

¶ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʠ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʪʴ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʤ ʧʨʠʟʥʘʢʘʤ 

(ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʝ, ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʝ, ʤʦʜʘʣʴʥʳʝ/ʩʤʳʩʣʦʚʳʝ ʛʣʘʛʦʣʳ). 

 

2.4. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

¶ научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

¶ овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

¶ научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

¶ получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 



 

 

¶ познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 

¶ приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые, данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится; 

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

¶ устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

¶ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

¶ читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами.  

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʢʣʘʩʩʠʬʠʮʠʨʦʚʘʪʴ ʯʠʩʣʘ ʧʦ ʦʜʥʦʤʫ ʠʣʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷʤ, ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ ʩʚʦʠ 

ʜʝʡʩʪʚʠʷ; 

¶  ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʝʜʠʥʠʮʫ ʜʣʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʜʘʥʥʦʡ ʚʝʣʠʯʠʥʳ (ʜʣʠʥʳ, ʤʘʩʩʳ, ʧʣʦʱʘʜʠ, ʚʨʝʤʝʥʠ), 

ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ ʩʚʦʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷ. 

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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем 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). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʚʝʣʠʯʠʥʘʤʠ; 

¶ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʘʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʜʣʷ ʫʜʦʙʩʪʚʘ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ;  

¶  ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʧʨʦʚʝʨʢʫ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ (ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʦʙʨʘʪʥʦʛʦ ʜʝʡʩʪʚʠʷ, 

ʧʨʠʢʠʜʢʠ ʠ ʦʮʝʥʢʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʜʝʡʩʪʚʠʷ). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

¶ анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

¶ решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

¶ оценивать правильность хода решения и реальность и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʨʝʰʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʥʘ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʜʦʣʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʧʦ ʟʥʘʯʝʥʠʶ ʝʸ ʜʦʣʠ 

(ʧʦʣʦʚʠʥʘ, ʪʨʝʪʴ, ʯʝʪʚʝʨʥʠ ʧʷʪʘʷ, ʜʝʩʷʪʘʷ ʯʘʩʪʴ); 

¶ ʨʝʰʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʚ 3ð4 ʜʝʡʩʪʚʠʷ; 

¶ ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʨʘʟʥʳʝ ʩʧʦʩʦʙʳ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯʠ. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

¶ описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

¶ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

¶ выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

¶ использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  



 

 

¶ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар) 

¶ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ, ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʠ ʥʘʟʳʚʘʪʴ 

ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʪʝʣʘ: ʧʘʨʘʣʣʝʣʝʧʠʧʝʜ, ʧʠʨʘʤʠʜʫ, ʮʠʣʠʥʜʨ, ʢʦʥʫʩ. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

¶ измерять длину отрезка; 

¶ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

¶ оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʚʳʯʠʩʣʷʪʴ ʧʝʨʠʤʝʪʨ ʠ ʧʣʦʱʘʜʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ 

ʬʠʛʫʨ ʧʨʷʤʦʫʛʦʣʴʥʦʡ ʬʦʨʤʳ. 

Работа с информацией 

Выпускник научится:  

¶ читать несложные готовые таблицы;  

¶ заполнять несложные готовые таблицы;  

¶ читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʯʠʪʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʳʝ ʛʦʪʦʚʳʝ ʢʨʫʛʦʚʳʝ ʜʠʘʛʨʘʤʤʳ;  

¶ ʜʦʩʪʨʘʠʚʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʫʶ ʛʦʪʦʚʫʶ ʩʪʦʣʙʯʘʪʫʶ ʜʠʘʛʨʘʤʤʫ; 

¶  ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ ʦʙʦʙʱʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʶ ʚ ʩʪʨʦʢʘʭ ʠ ʩʪʦʣʙʮʘʭ 

ʥʝʩʣʦʞʥʳʭ ʪʘʙʣʠʮ ʠ ʜʠʘʛʨʘʤʤ;  

¶  ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʦʜʥʫ ʠ ʪʫ ʞʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʫʶ ʚ ʨʘʟʥʦʡ ʬʦʨʤʝ (ʪʘʙʣʠʮʳ 

ʠ ʜʠʘʛʨʘʤʤʳ); 

¶ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʳʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, ʩʦʙʠʨʘʪʴ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʧʦʣʫʯʝʥʥʫʶ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʪʘʙʣʠʮ ʠ ʜʠʘʛʨʘʤʤ; 

¶ ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʠʨʦʚʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʫʶ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʥʝʩʣʦʞʥʳʭ 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ (ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ, ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ ʦʙʦʙʱʘʪʲ ʜʘʥʥʳʝ, ʜʝʣʘʪʴ ʚʳʚʦʜʳ ʠ 

ʧʨʦʛʥʦʟʳ). 

 



 

 

2.5.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 своѐ место в ближайшем 

окружении;  

¶ получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общении 

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 начальные навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

¶ получат возможность приобрести базовые умения paботы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

¶ примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 



 

 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

¶ узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

¶ описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять 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. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 



 

 

¶  ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʳ ʀʂʊ (ʬʦʪʦ - ʠ 

ʚʠʜʝʦʢʘʤʝʨʫ, ʤʠʢʨʦʬʦʥ ʠ ʜʨ.) ʜʣʷ ʟʘʧʠʩʠ ʠ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʛʦʪʦʚʠʪʴ 

ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʠʠ ʧʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʦʚ; 

¶ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʳʭ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʡ ʠ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ, ʩʦʙʨʘʥʥʳʭ ʠʟ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʘ; 

¶ ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʮʝʥʥʦʩʪʴ ʧʨʠʨʦʜʳ ʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʥʝʩʪʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘ ʝʸ 

ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ, ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʘ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʰʢʦʣʝ ʠ ʚ ʙʳʪʫ 

(ʨʘʟʜʝʣʴʥʳʡ ʩʙʦʨ ʤʫʩʦʨʘ, ʵʢʦʥʦʤʠʷ ʚʦʜʳ ʠ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ) ʠ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʝ; 

¶ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʧʨʦʩʪʳʤʠ ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʷ ʩʘʤʦʯʫʚʩʪʚʠʷ ʜʣʷ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 

ʟʜʦʨʦʚʴʷ, ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʨʝʞʠʤ ʜʥʷ, ʧʨʘʚʠʣʘ ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʣʠʯʥʦʡ 

ʛʠʛʠʝʥʳ; 

¶ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʘʚʠʣʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʜʦʤʝ, ʥʘ ʫʣʠʮʝ, ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʝ, 

ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʧʝʨʚʫʶ ʧʦʤʦʱʴ ʧʨʠ ʥʝʩʣʦʞʥʳʭ ʥʝʩʯʘʩʪʥʳʭ ʩʣʫʯʘʷʭ; 

¶ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ, ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʦʟʥʘʥʠʷ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʛʦ ʤʠʨʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʝʸ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

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, 

общество 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. 



 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʥʝʨʘʟʨʳʚʥʫʶ ʩʚʷʟʴ ʩ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʤʠ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʤʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ 

ʛʨʫʧʧʘʤʠ; 

¶ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʚʘʞʥʝʡʰʠʭ ʜʣʷ ʩʪʨʘʥʳ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʩʦʙʳʪʠʷʭ ʠ ʬʘʢʪʘʭ ʧʨʦʰʣʦʛʦ 

ʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ; ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʠʭ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʙʫʜʫʱʝʝ, ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʷ ʪʝʤ ʩʘʤʳʤ 

ʯʫʚʩʪʚʦ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʳ; 

¶ ʥʘʙʣʶʜʘʪʴ ʠ ʦʧʠʩʳʚʘʪʴ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʙʦʛʘʪʩʪʚʘ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ ʤʠʨʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʝʛʦ 

ʩʦʟʠʜʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʙʣʘʛʦ ʩʝʤʴʠ, ʚ ʠʥʪʝʨʝʩʘʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʵʪʥʦʩʘ, ʥʘʮʠʠ, ʩʪʨʘʥʳ; 

¶ ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʫʚʘʞʝʥʠʝ ʠ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʝ 

ʜʦʛʦʚʦʨʸʥʥʦʩʪʠ ʠ ʧʨʘʚʠʣʘ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʨʘʚʠʣʘ ʦʙʱʝʥʠʷ ʩʦ ʚʟʨʦʩʣʳʤʠ ʠ 

ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ ʚ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʙʩʪʘʥʦʚʢʝ, ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʝ; 

¶ ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʦʙʱʫʶ ʮʝʣʴ ʚ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʧʫʪʠ ʝʸ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ, 

ʜʦʛʦʚʘʨʠʚʘʪʴʩʷ ʦ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ ʬʫʥʢʮʠʡ ʠ ʨʦʣʝʡ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚʟʘʠʤʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ 

ʚ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʝ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠ 

ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʭ. 

2.6.Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый 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 Росии, музыкальной культуре еѐ 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 своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образование 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. 



 

 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный 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 своѐ 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.). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʡ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʷ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-

ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʩʢʠʝ ʟʘʤʳʩʣʳ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

¶ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʡ ʜʦʩʫʛ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʫʶ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʪʚʦʨʯʝʩʢʫʶ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ, ʤʫʟʠʮʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʀʂʊ ʚ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʠʛʨʘʭ. 

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. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 



 

 

¶ ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʟʘʤʳʩʣʳ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʚ ʧʝʥʠʠ ʠ ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʠ ʤʫʟʳʢʠ, ʠʛʨʝ ʥʘ ʜʝʪʩʢʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʭ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʭ, ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʧʣʘʩʪʠʯʝʩʢʦʤ ʜʚʠʞʝʥʠʠ ʠ ʠʤʧʨʦʚʠʟʘʮʠʠ); 

¶ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʠʩʪʝʤʫ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʟʥʘʢʦʚ ʜʣʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʚ ʥʦʪʥʦʤ ʧʠʩʴʤʝ ʧʨʠ ʧʝʥʠʠ 

ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ ʤʝʣʦʜʠʡ; 

¶ ʚʣʘʜʝʪʴ ʧʝʚʯʝʩʢʠʤ ʛʦʣʦʩʦʤ ʢʘʢ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʤ ʜʫʭʦʚʥʦʛʦ ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʝʥʠʷ ʠ 

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʚʦʧʣʦʱʝʥʠʠ 

ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʚʰʠʭ ʝʛʦ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚ. 

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 содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʷʚʣʝʥʠʷ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʫ ʚ 

ʚʳʙʦʨʝ ʦʙʨʘʟʮʦʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ ʥʘʨʦʜʦʚ 

ʤʠʨʘ; 

¶ ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʧʦʤʦʱʴ ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʰʢʦʣʴʥʳʭ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʤʘʩʩʦʚʳʭ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʰʠʨʦʢʦʡ ʧʫʙʣʠʢʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʤʫʟʳʢʘʣʲʥʦ-

ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʧʝʥʠʝ, ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʦʝ ʤʫʟʮʮʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʜʨʘʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʠ 

ʜʨ.), ʩʦʙʠʨʘʪʴ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʝ ʢʦʣʣʝʢʮʠʠ (ʬʦʥʦʪʝʢʘ, ʚʠʜʝʦʪʝʢʘ). 

 

2.7.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, воплощѐнных 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, разовьѐтся 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 «Отечества «родная земля», «моя 

семья и род», «мой дом» разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонациональнаго народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

¶ будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

¶ овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

¶ смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям I явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формам 

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 приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественно-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. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʠ 

ʠʭ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ, ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʩʶʞʝʪ ʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚ 

ʟʥʘʢʦʤʳʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ; 

¶ ʚʠʜʝʪʴ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʚʦʢʨʫʛ (ʤʫʟʝʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʘ, 

ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʘ, ʜʠʟʘʡʥ, ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʳʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʚ ʜʦʤʝ, ʥʘ ʫʣʠʮʝ ʚ ʪʝʘʪʨʝ); 

¶ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʦʝ ʩʫʞʜʝʥʠʝ ʦ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ, 

ʠʟʦʙʨʘʞʘʶʱʠʭ ʧʨʠʨʦʜʫ ʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷʭ. 

2.8.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 приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

¶ в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинѐнных, распределение общего объѐма 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, классификация 

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 приѐмами 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, организованности 

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: 

¶ называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

¶ анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий: 

¶ организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ:  

¶ ʫʚʘʞʠʪʝʣʴʥʦ ʦʪʥʦʩʠʪʴʩʷ ʢ ʪʨʫʜʫ ʣʶʜʝʡ; 

¶ ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʫʶ ʮʝʥʥʦʩʪʴ ʪʨʘʜʠʮʠʠ, ʦʪʨʘʞʸʥʥʳʭ ʚ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʤ 

ʤʠʨʝ, ʠ ʫʚʘʞʘʪʴ ʠʭ; 

¶ ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʦʜ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ 

ʫʯʠʪʝʣʷ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʫʶ ʧʨʦʝʢʪʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʤʘʣʳʭ ʛʨʫʧʧʘʭ: ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ 

ʟʘʤʳʩʝʣ, ʠʩʢʘʪʴ ʧʫʪʠ ʝʛʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʚʦʧʣʦʱʘʪʴ ʝʛʦ ʚ ʧʨʦʜʫʢʪʝ, ʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʦʚʘʪʴ 

ʛʦʪʦʚʳʡ ʧʨʦʜʫʢʪ (ʠʟʜʝʣʠʷ, ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʫʩʣʫʛʠ). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

¶ на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическим применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с подавленной задачей; 



 

 

¶ отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

¶ применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʦʪʙʠʨʘʪʴ ʠ ʚʳʩʪʨʘʠʚʘʪʴ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʫʶ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠʣʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʛʦ ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʟʘʤʳʩʣʘ; 

¶ ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʪʴ ʢʦʥʝʯʥʳʡ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʪʴ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʡ ʠʣʠ 

ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ. 

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. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʦʙʲʸʤʥʫʶ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ, ʦʩʥʦʚʘʥʥʫʶ ʥʘ ʧʨʘʚʠʣʴʥʳʭ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʭ 

ʬʦʨʤʘʭ, ʩ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʷʤʠ ʠʭ ʨʘʟʚʸʨʪʦʢ; 

¶ ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʤʳʩʣʝʥʥʳʡ ʦʙʨʘʟ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʩ ʮʝʣʴʶ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʦʡ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʩʢʦʡ ʟʘʜʘʯʠ ʠʣʠ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʦʡ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚʦʧʣʦʱʘʪʴ ʵʪʦʪ ʦʙʨʘʟ ʚ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ. 

Практика работы на компьютере 



 

 

Выпускник научится: 

¶ соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

¶ использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

¶ создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʜʦʩʪʫʧʥʳʤʠ ʧʨʠʸʤʘʤʠ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʛʦʪʦʚʦʡ ʪʝʢʩʪʦʚʦʡ, ʚʠʟʫʘʣʴʥʦʡ, 

ʟʚʫʢʦʚʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ ʚ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʦʟʥʘʢʦʤʠʪʩʷ ʩ ʜʦʩʪʫʧʥʳʤʠ 

ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ ʝʸ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ, ʭʨʘʥʝʥʠʷ, ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ. 

2.9.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 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); 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;  

¶ 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.  

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʚʳʷʚʣʷʪʴ ʩʚʷʟʴ ʟʘʥʷʪʠʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ ʩ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʠ ʦʙʦʨʦʥʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ; 



 

 

¶ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ ʨʦʣʴ ʠ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʨʝʞʠʤʘ ʜʥʷ ʚ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʠ ʠ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʠ ʟʜʦʨʦʚʴʷ; 

ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʲ ʨʝʞʠʤ ʜʥʷ ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʩʚʦʝʡ ʫʯʝʙʥʦʡ ʠ ʚʥʝʰʢʦʣʴʥʦʤ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʩʚʦʝʛʦ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ. 

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. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʚʝʩʪʠ ʪʝʪʨʘʜʴ ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʩ ʟʘʧʠʩʷʤʠ ʨʝʞʠʤʘ ʜʥʷ, ʢʦʤʧʣʝʢʩʦʚ ʫʪʨʝʥʥʝʡ 

ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʠ, ʬʠʟʢʫʣʴʪʤʠʥʫʪʦʢ, ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʜʣʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 

ʟʘʥʷʪʠʡ, ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ ʟʘ ʜʠʥʘʤʠʢʦʡ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ; 

¶  ʮʝʣʝʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦ ʦʪʙʠʨʘʪʴ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʜʣʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ ʧʦ 

ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚ; 

¶  ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʧʨʠʸʤʳ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʜʦʚʨʘʯʝʙʥʦʡ ʧʦʤʦʱʠ ʧʨʠ ʪʨʘʚʤʘʭ ʠ ʫʰʠʙʘʭ 

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 приѐмы; 

¶ выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

¶ выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 



 

 

¶ выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

¶ выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

¶ ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʫʶ ʦʩʘʥʢʫ, ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʝ ʪʝʣʦʩʣʦʞʝʥʠʝ; 

¶ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠ ʢʨʘʩʠʚʦ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʘʢʨʦʙʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʢʦʤʙʠʥʘʮʠʠ; 

¶ ʠʛʨʘʪʴ ʚ ʙʘʩʢʝʪʙʦʣ, ʬʫʪʙʦʣ ʠ ʚʦʣʝʡʙʦʣ ʧʦ ʫʧʨʦʱʸʥʥʳʤ ʧʨʘʚʠʣʘʤ;  

¶ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʪʝʩʪʦʚʳʝ ʥʦʨʤʘʪʠʚʳ ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʝ; 

¶ ʧʣʘʚʘʪʴ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ; 

¶ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʷ ʥʘ ʣʳʞʘʭ (ʜʣʷ ʩʥʝʞʥʳʭ ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʈʦʩʩʠʠ). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов представлены в Приложении к данной основной образовательной 

программе начального общего образования. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 

для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью ʟʘʜʘʥʠʡ ʙʘʟʦʚʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью ʟʘʜʘʥʠʡ 

ʧʦʚʳʰʝʥʥʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения 

обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без 

исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы 

с информацией. 

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 и 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. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 

других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной 

учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

 

Модель выпускника начальной школы. 

Военно-патриотическое направление. В данной области у выпускника начальной школы 

должны быть сформированы следующие качества: 

¶ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

¶ элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

¶ первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

¶ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

¶ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

¶ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Духовно-нравственное направление. В данной области у выпускника начальной школы 

должны быть сформированы следующие качества: 

¶ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

¶ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

¶ уважительное отношение к традиционным религиям; 



 

 

¶ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в 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, бережное отношение к 

ним. 

Научно-познавательное направление. В данной области у выпускника начальной школы 

должны быть сформированы следующие качества: 

¶ 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 полезной и личностно 

значимой деятельности; 

¶ потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

¶ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление. В данной области у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы следующие качества: 

¶ Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранению своего здоровья; 

¶ Обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены 

своего пола; 

¶ Привитие навыков здорового образа жизни; 

Художественно-эстетическое направление. В данной области у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы следующие качества: 



 

 

¶ первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

¶ первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

¶ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

¶ первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

¶ первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

¶ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

¶ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Направление проектирования и социальной деятельности. В данной области у выпускника 

начальной школы должны быть сформированы следующие качества: 

¶ первоначальные навыки организации коллективного творческого дела; 

¶ первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

¶ первоначальные навыки разрешения конфликтных ситуаций. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

Система оценки достижения 

 планируемых результатов освоения ООП НОО 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  система 

оценки фиксирует  цели оценочной деятельности:  

а) ориентирует на достижение результата  

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

- формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

- освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивает ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʢ ʦʮʝʥʢʝ ʚʩʝʭ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚобразования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

Формы и методы оценки. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) являются 

ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʳʝ ʟʘʜʘʥʠʷ (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо предметных контрольных работ проводятся:  

ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий; 



 

 

ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ предполагает  проявление учеником качеств 

своей личности, проводится только в виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые 

учениками, как правило, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику.  

Письменные контрольные работы дополняются следующими формами контроля результатов:  

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам),  

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

саморефлексии конкретной деятельности),  

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

обучающихся.  

Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика является 

ʧʦʨʪʬʝʣʴ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ, показывающий усилия, прогресс и достижения ученика в разных 

областях (учѐба, 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.  

Комплексная оценка  освоения уровня начального общего образования    принимается на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в Шк 



 

 

Предмет 

оценивания 

(описание  

планируемых 

результатов) 

 

Форма/метод оценивания 

Диагностический 

инструментарий, 

используемый  

для оценки 

Личностные результаты 
1.  

Сформированность  

внутренней 

позиции 

обучающегося 

 

2.  

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

 

3.  

Сформированность 

самооценки 

 

4 . 

Сформированность  

мотивации учебной 

деятельности 

 

5.  Знание 

моральных норм и 

сформированность 

морально-

этических 

суждений, 

способности 

решения 

моральных 

проблем на основе 

децентрации 

Форма проведения 

Неперсонифицированныемониторинговые 

исследования проводит администрация 

школы: 

1.Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы. 

2.Заместитель директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов.  

3.Психолог в рамках преемственности с 

МДОУ и при переходе обучающихся в школу 

второй ступени. 

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводит:  

1.Учительв рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

2.Психолог в рамках работы с детьми « 

группы риска» по запросу педагогов (при 

согласовании родителей), родителей (законных 

представителей) на основании решения ПМПк . 
Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  

возрастно-психологическое консультирование. 

1. Типовые задания 

по оценке личностных 

результатов 

(представленные в 

книге: Как 

проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе: от 

действия к мысли/ под 

ред.А.Г.Асмолова.- 

М.: 

Просвещение,2008. 

2. Методики для 

изучения процесса и 

результатов развития 

личности учащегося, 

представленных в 

книге: 

Воспитательный 

процесс изучение 

эффективности / под 

редакцией 

Е.Н.Степанова.- М.: 

Творческий центр 

,2003. 

3. Методики 

изучения уровня 

адаптации для 1 и 4 

классов:проективный 

тест личностных 

отношений, 

социальных эмоций и 

ценностных 

ориентаций «Домик» - 

О.А. Орехова, 

пиктографический 

тест «Школа» -  

Баркан А.И. ,Полуянов 

Ю.А., психолого-

педагогический 

прогностический 

скрининг Е. 

Егжаковой (в 1-х 

классах),  

4.Методика 



 

 

 

Метапредметные результаты 

Сформированность 

 

регулятивных,  

 

познавательных,  

 

коммуникативных 
универсальных 

учебных действий. 

 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированныемониторинговые 

исследования проводит администрация 

школы: 

1. Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные 

действия; регулятивные универсальные 

действия) 

2. Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

- по изучению состояния преподавания 

предметов;  

- по изучению состояния организации 

внеурочной деятельности; 

- в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (проведение трех контрольных 

работ, русский язык, математика, 

комплексная работа на метапредметной 

основе); 

- на этапах рубежного контроля. 

Персонифицированные 

мониториноговые исследования проводят:  

1. Учительв рамках: 

- внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

- тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; 

- по итогам четверти, полугодия; 

- промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

2. Ученик в результате самооценки на 

1.диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов в 

1-2классов, 3-4 классов 

(по А.Г Асмолову) 

Москва, Баласс, 2011г 

2. Итоговые проверочные 

работы по предметам 

УУД как 

инструментальная основа, 

(по методике 

Г.С.Ковалевой, О.Б. 

Логиновой) 

3. Комплексные работы на 

межпредметной основе и  

работе с информацией (по 

Г.С. Ковалевой,  

О.Б. Логиновой). 

4.Олимпиадные и 

творческие задания, 

проекты (внеурочная 

деятельность).  

 

исследования 

эмоционально-

психологического 

климата Карповой 

Г.Н. ( 4 класс) 

Социометрия 

Дж.Морена. 

Цветовой тест 

отношений. (изучение 

эмоционально-

психологического 

климата в коллективе)   

Эткинд 



 

 

уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листах. 

Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Предмет 

оценивания 

Задачи 

контроля 

Форма/метод 

оценивания 

Диагностический 

инструментарий, используемый 

для оценки 

Сформирован-

ность 

действий 

обучающихся 

 с предметным 

содержанием; 

наличие 

системы 

опорных 

предметных 

знаний; 

 наличие 

системы 

знаний, 

дополняющих 

и 

расширяющих 

опорную 

систему 

знаний. 

 

1.Определение 

достижения 

учащимися 

опорной 

системы 

знаний по 

русскому 

языку и 

математике, 

метапредметн-

ых действий 

речевых 

(навык 

осознанного 

чтения, навык 

работы с 

информацией) 

и 

коммуникатив

ных 

(сотрудничест

во с учителем 

исверстника-

ми) как 

наиболее 

важных для 

продолжения 

обучения; 

2.определение 

готовности 

обучающихся 

для обучения в 

школе второй 

ступени; 

3.определение 

возможностей 

индивидуально

го развития 

обучающихся.  

 

Форма 

проведения процедуры: 

Неперсонифицированн

ыемониторинговые 

исследования проводит 

заместитель директора по 

УВР в рамках 

внутришкольного 

контроля: 

- по 

изучению состояния 

преподавания предметов 

инвариантной части 

учебного плана и 

компонента 

образовательного 

учреждении (риторика, 

литературное 

краеведение, физкультура 

и  др.);  

- в рамках 

промежуточной и 

итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, 

математика, комплексная 

работа на межпредметной 

основе); 

- на этапах рубежного 

контроля (входной, по 

триместрам). 

Персонифицированные 

мониторинговые 

исследования  проводят:  

1. Учительв рамках: 

внутришкольного 

контроля 

административные 

контрольные работы и 

срезы; тематического 

контроля по предметам и 

текущей оценочной 

деятельности; по итогам 

     В рамках промежуточной и 

итоговой аттестации и текущего 

контроля:  

уровневые итоговые 

контрольные работы по 

русскому языку, математике, 
включающие проверку 

сформировнности базового 

уровня (оценка планируемых 

результатов под условным 

названием «Выпускник  

научится») и повышенного 

уровня (оценка планируемых 

результатов под условным 

названием «Выпускник получит 

возможность научиться»);  

комплексные работы на 

межпредметной основе и 

работе с информацией. 

 



 

 

Оценивание достижений планируемых предметных результатов 
 

Предмет 

оценивания 

Задачи 

контроля 

Форма/метод 

оценивания 

Диагностический 

инструментарий, используемый 

для оценки 

Сформирован-

ность 

действий 

обучающихся 

 с предметным 

содержанием; 

наличие 

системы 

опорных 

предметных 

знаний; 

 наличие 

системы 

знаний, 

дополняющих 

и 

расширяющих 

опорную 

систему 

знаний. 

 

1.Определение 

достижения 

учащимися 

опорной 

системы 

знаний по 

русскому 

языку и 

математике, 

метапредметн-

ых действий 

речевых 

(навык 

осознанного 

чтения, навык 

работы с 

информацией) 

и 

коммуникатив

ных 

(сотрудничест

во с учителем 

исверстника-

ми) как 

наиболее 

важных для 

Форма 

проведения процедуры: 

Неперсонифицир

ованныемониторинговые 

исследования проводит 

заместитель директора по 

УВР в рамках 

внутришкольного 

контроля: 

- по 

изучению состояния 

преподавания предметов 

инвариантной части 

учебного плана и 

компонента 

образовательного 

учреждении (риторика, 

литературное 

краеведение, физкультура 

и  др.);  

- в рамках 

промежуточной и 

итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, 

математика, комплексная 

работа на 

     В рамках промежуточной и 

итоговой аттестации и текущего 

контроля:  

уровневые итоговые 

контрольные работы по 

русскому языку, математике, 
включающие проверку 

сформировнности базового 

уровня (оценка планируемых 

результатов под условным 

названием «Выпускник  

научится») и повышенного 

уровня (оценка планируемых 

результатов под условным 

названием «Выпускник получит 

возможность научиться»);  

комплексные работы на 

межпредметной основе и 

работе с информацией. 

 

четверти, промежуточной 

и итоговой аттестации. 

2. Ученик через 

самооценку результатов 

текущей успеваемости, по 

итогам четверти, года, 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

(оценочные листы; 

выполнение заданий 

базового или 

повышенного уровня). 

Методы оценки: 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 



 

 

продолжения 

обучения; 

2.определение 

готовности 

обучающихся 

для обучения в 

школе второй 

ступени; 

3.определение 

возможностей 

индивидуально

го развития 

обучающихся.  

 

межпредметнойоснове); 

- на этапах рубежного 

контроля (входной, по 

триместрам). 

Персонифицированные 

мониторинговые 

исследования  проводят:  

1. Учительв рамках: 

внутришкольного 

контроля 

административные 

контрольные работы и 

срезы; тематического 

контроля по предметам и 

текущей оценочной 

деятельности; по итогам 

четверти, промежуточной 

и итоговой аттестации. 

2. Ученик через 

самооценку результатов 

текущей успеваемости, по 

итогам четверти, года, 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

(оценочные листы; 

выполнение заданий 

базового или 

повышенного уровня). 

Методы оценки: 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

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; 

¶ результаты 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;  

¶ динамика результатов предметнойобученности, 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. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающегося 

 

       Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной образовательной 

программы являются предметные достижения и приобретение универсальных учебных действий  

при освоении основной  образовательной  программы начального  общего  образования, 

необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения    обучающихся 1-4 

классов как  в рамках основной образовательной программы так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  основной образовательной программы выделяются 

отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 

¶ результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения основной образовательной программы; 

¶ результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  

продолжения  образования на следующем шаге; 

¶ внеучебные достижения   обучающихся 1-4 классов. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Творческие работы, Достижения (Дипломы, Грамоты и другое)); тексты заданий и инструкций; 

шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Рабочее Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе    используется как процессуальный способ фиксирования достижений 

обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя (законного 

представителя).   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

¶ сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

¶ содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

¶ разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Творческие работы, Достижения 

(Дипломы, Грамоты и другое)) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

¶ учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

¶ позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.˽͙͔ͪͣͪͤ͊Ύ ͫͭͪͯͭͯͪ͊͟ ͨͦͪͭͺ͙ͦͦ͡Φ 



 

 

 

УУД «Мой 

портрет» 

«Мои учебные 

помощники» 

«Мои рабочие 

материалы» 

«Мои достижения» 

Личностные 

Смысловая линия: 

«Я сам», «Я 

чувствую», «Моѐ 

отношение» 

«Мое фото», 

«Моя семья», 

«Родословное 

дерево», «Мой 

город», «Мир 

моих 

увлечений», 

анкеты. 

Правила 

поведения в 

школе. 

Законы жизни 

класса. 

Примеры заданий из 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

Продукты творческой 

деятельности, 

отражающие 

информацию из 

схемы: «Мир моих 

увлечений», «Мои 

самые важные 

поступки в школе и 

дома» 

Регулятивные 

Смысловая линия 

«Я могу», «Я знаю 

как», «Я знаю 

разные способы» 

«Что я могу 

(умею) 

делать?» 

Рисуночная 

схема «Что я 

хочу делать и 

чему могу 

научиться» 

Памятки по 

предметам. 

Памятка, как 

поступить в 

стрессовых 

ситуациях (при 

возникновении 

опасности) 

Самостоятельные 

работы по 

предметам. 

Самые лучшие 

работы. 

Общеучебные 

Смысловая линия 

«Я учусь» 

«Я учусь в 

школе -значит, 

я ученик». 

«Дерево 

проблем», 

«Мои 

любимые 

книги» 

Вопросы для 

работы с 

разными видами 

текста. 

Тексты, вырезки из 

журналов по 

выбранной теме. 

Образцы 

самостоятельных 

творческих работ. 

Лучшие работы, 

сочинения. 

Коммуникативные 

Смысловая линия 

«Мы вместе», 

«Способы 

общения» 

Графическая 

схема «Я и 

мои друзья» 

Памятка 

«Правила 

общения». 

Рисуночные 

анкеты. 

Примеры заданий из 

учебников рабочих 

тетрадей. (чтение, 

математика, русский 

язык, окружающий 

мир) 

Продукты 

совместного 

творчества (с 

родителями и 

одноклассниками) 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 



 

 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведѐтся на 

ʢʨʠʪʝʨʠʘʣʴʥʦʡ ʦʩʥʦʚʝ, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки и прежде всего такой еѐ особенности, как уровневый подход к построению 

измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего 

развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), 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. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачѐт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы о: 

• сформированности у обучающегося ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ и ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, а 

также ʦʧʦʨʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʟʥʘʥʠʡ, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 



 

 

• сформированности основ ʫʤʝʥʠʷ ʫʯʠʪʴʩʷ, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно-

практических задач; 

• ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʤ ʧʨʦʛʨʝʩʩʝв основных сферах развития личности — мотивационно - 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

 

Иные формы учета достижений 

ʪʝʢʫʱʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ ʠʪʦʛʦʚʘʷ (ʯʝʪʚʝʨʪʴ, 

ʛʦʜ) ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ 

ʫʨʦʯʥʘʷ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʚʥʝʫʨʦʯʥʘʷ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

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  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Итоговая оценка выпускника 

и еѐ использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 



 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Вывод-

оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей 

ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел 

опорной 

системой знаний 

и необходимыми 

учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем раз-делам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% 

заданий базового уровня  

2. Овладел 

опорной 

системой знаний 

и необходимыми 

учебными 

действиями, 

способен 

использовать их 

для решения 

простых учебно-

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено» 

Правильно НЕ менее 50% заданий 

базового уровня 



 

 

познавательных 

и учебно-

практических 

задач 

средствами 

данного 

предмета  

3. Овладел 

опорной 

системой знаний 

на уровне 

осознанного 

произвольного 

применения 

учебных 

действий, в том 

числе при 

решении 

заданий 

повышенного 

уровня 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно НЕ менее 65% заданий 

базового уровня и НЕ менее 50% от 

максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня 

 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

¶ отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

¶ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

¶ даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 



 

 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

¶ о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

¶ о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 

систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений 

выпускников с учѐтом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской 

Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных 

систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть 

включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии 

управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и 

анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности 

образовательных систем (расположение образовательных учреждений, особенности структуры 

сети образовательных учреждений, особенности организации образовательного процесса, 

ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных факторов 

(например, учебно-методических комплектов) могут быть сформированы дополнительные 

выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

¶ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

¶ условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

¶ особенностей контингента обучающихся. 

2.Содержательный раздел 



 

 

2.1.Программа  формирования  универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Пояснительная записка 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного 

приобретения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее Программа формирования УУД) конкретизирует требования 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее ООП), дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, 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. Всѐ это 

достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами линии 

«Перспективная начальная школа», раскрытие содержания универсальных учебных действий, 

которые могут быть сформированы на начальной степени обучения. 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности; разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов, 

уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; разработка 

преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

¶ устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 



 

 

¶ определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

¶ выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

¶ определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

¶ К ценностным ориентирам содержания образования на ступени начального общего 

образования относятся: 

¶ формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальности, религий; 

¶ формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

¶ развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  

¶ общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

¶ развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности;  

¶  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности. Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальные учебные действия: 



 

 

¶ обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

¶ создают условия для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметныйхарактер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся: умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами выделяется три вида 

личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция оценка и 

саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение 

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

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией. 

Основу определения универсальных учебных действий составили Примерная основная 

образовательная программа, линия «Перспективная начальная школа» и планируемые 

результаты ООП. 

К типическим свойствам линии «Перспективная начальная школа» относятся 

комплектность, инструменталъность, интерактивность, интеграция. 

Комплектность обеспечивает единство установки линии на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, справочниками, 

словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, в малом и 

большом коллективе). 



 

 

Кроме того, к комплектности относятся: использование единой системы обозначений во 

всех учебниках линии; использование единой системы практических задач; демонстрация не 

менее двух точек зрения при объяснении нового материала, выход пределы учебников в зону 

словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок, 

наличие сквозной внешней интриги, герои которой — сверстники учащихся – брат и сестра 

(Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения поставленных задач, разные 

точки зрения (что важно при объяснении нового материала); общий метод проектов. 

Инструментальность — предметно-методические механизмы линии, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 

материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, 

учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД 

непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система практических задач 

(математика, информатика, окружающей мир), в которой взаимно увязыванием представления и 

понятия из всех образовательных областей. 

Интерактивность — совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебною комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребѐнка 

за рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые представлены 

в учебниках комплекта. 

Интеграция — важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, 

дающих школьникам представления о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 

«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 

младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, 

природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; 

картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т. д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только 

своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 



 

 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского языка создаѐт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

¶ смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

¶ самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

¶ основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

¶ эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

¶ нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

¶ эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

¶ умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 



 

 

¶ умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

¶ умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

¶ умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

¶ овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 



 

 

¶ формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

¶ формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

¶ значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 



 

 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

¶ специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся; 

¶ широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

¶ формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Предмет«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

¶ основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

¶ освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

¶ развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

¶ освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

Механизмы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. (линия «Перспективная начальная школа») 

 

                            Формирование УУД при обучении грамоте и письму 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в 

содержании образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по 

«Обучению грамоте» строится следующим образом. 

˶͙;ͤͦͫͭͤ·͔ ̂̂˨Υ 

- ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ - система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, 

какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет (задания типа «Поставь вопросы, 

на которые ты знаешь ответы»)  

- ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ - тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей 



 

 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ: ʧʦʠʩʢ ʠ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

ʩʙʦʨ, ʘʥʘʣʠʟ ʠ ʦʮʝʥʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ): 

- ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʤ ʠ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʷʤʠ: перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек.  

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей с 

целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; анализ парных звонких-глухих звуков и 

моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания 

шума и чередования звонких-глухих; обнаружение особенностей  букв я, ѐ, ю, е: использование  

букв для обозначения звука [й'] в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ 

обнаружение особой роли буквы ь  после букв согласных звуков; выяснение общих черт 

непарных  согласных;     

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей;  поэтапное формирование 

понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; формирование 

понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне;  

формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-

символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-твердого 

согласного и использованием разных букв для гласного звука; между использованием в именах 

собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения имен, 

названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в 

предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной 

речи, чтобы можно было понять текст. 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

 

 

1 КЛАСС 

 

˶͙;ͤͦͫͭͤ·͔ ̂̂˨Υ 

- ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной 

помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.  

- ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ: организация участия  детей 

в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление 



 

 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей  младшего школьника 

помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи.  

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ (ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ): 

- ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

-  ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

           ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ): 

- ͯ ͔͙͔ͣͤ ͙͔ͨͪͣͤΎͭΈ ͍͙ͨͪ͊͊͡ ͙ ͨͦ͡Έ͍ͦ͊ͭ͘ΈͫΎ ͙ͤͫͭͪͯ͟ͼ͙Ύ͙ͣ ͙ ͍͔ͦͫͦͤͤ·ͣ ͔͊ͦͤͦͣͪͤͦͫͭ͘͟Ύ͙ͣΦ  

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ): 

- ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ:  

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

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

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри словами и 

словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного 

аспекта и выбор информации по заданному аспекту); 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме; 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ) - ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʧʦ ʜʨʫʛʠʤ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷʤ:  

1. ʇʦʠʩʢ ʠ ʬʠʢʩʘʮʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ - формирование умения ʠʩʢʘʪʴ информацию в учебной книге: 

все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для выполнения задания. 

2.  ʇʦʥʠʤʘʥʠʝ ʠ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ - задания, нацеленные на проверку ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ 

информации  

3.  ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ  ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ - задания, нацеленные на ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ полученной 

информации 

4.  ʆʮʝʥʢʘ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʠ ʧʦʣʫʯʘʝʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ - задания, нацеленные на создание условий 

дляʦʮʝʥʢʠ ʠ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʠ получаемой информации.  

˽͍͔ͦͤ͊͊ͭ͘͡Έͤ·͔ ̂̂˨  ό͍ͤ͊ͦͦ͘͟-͙͍͙ͫͣͦ͡;͔͙͔ͫ͟): ͣ ͔͙͍͙͙ͦ͒ͪͦ͊ͤ͡Φ  

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ): 

- ʧʦʜʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦʜ ʧʦʥʷʪʠʝ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, ʚʳʜʝʣʝʥʠʷ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ, подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему. 

- ʧʦʜʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦʜ ʧʨʘʚʠʣʦ 



 

 

- ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ 

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ ʠ ʚʳʜʝʣʷʪʴ ʦʙʱʝʝ ʠ ʨʘʟʣʠʯʥʦʝ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ: ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʝ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ: задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте; 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʷ ʢʘʢ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт 

позиции собеседника 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʋʋɼ (ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʭ) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, 

середине;работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ школьник должен уметь: ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʛʦ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ: работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ  ʢʘʢ 

ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них; 

ɺʦʙʣʘʩʪʠ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ (ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ)школьник 

должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над 

ошибками с помощью взрослого. 

2 КЛАСС 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ:  

- ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач 

- ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ - организация участия  детей 

в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги с  целью 

решить интеллектуальные задачи 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ: 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ  

- ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ  

˽͍͔ͦͤ͊͊ͭ͘͡Έͤ·͔ ̂̂˨ ό͙ͤͺͦͪͣ͊ͼ͙ͦͤͤ·͔ύΥ 



 

 

- ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ:  

а) ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʧʦʠʩʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚ ʫʯʝʙʥʳʭ ʩʣʦʚʘʨʷʭ б) ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ 

ʯʠʪʘʪʴ ʜʠʜʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʠ ʩ ʨʘʟʤʝʱʝʥʥʳʤʠ ʚʥʫʪʨʠ ʩʣʦʚʘʤʠ ʠ ʩʣʦʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷʤʠ ʠ 

ʙʫʢʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷʤʠ 

в) ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʚ ʪʘʙʣʠʯʥʦʡ ʬʦʨʤʝ 

г) ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʧʦ ʫʩʣʦʚʥʳʤ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷʤ ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʬʘʤʠʣʠʶ ʘʚʪʦʨʘ 

ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʥʦʛʦ ʚ ʟʚʫʢʦʙʫʢʚʝʥʥʦʡ ʟʘʨʷʜʢʝ 

д) ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʢ ʜʠʜʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʠ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʧʨʦʙʣʝʤʳ 

-  ʘʥʘʣʠʟ ʠ ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ  

- ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ  

- ʦʮʝʥʢʘ ʧʦʣʫʯʘʝʤʦʡ 

˽͍͔ͦͤ͊͊ͭ͘͡Έͤ·͔ ̂̂˨ ό͍ͤ͊ͦͦ͘͟-͙͍͙ͫͣͦ͡;͔͙͔ͫ͟ύΥ 

- ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ - умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ): 

- ʧʦʜʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦʜ ʧʦʥʷʪʠʝ: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему 

- ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ 

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ ʠ ʚʳʜʝʣʷʪʴ ʦʙʱʝʝ ʠ ʨʘʟʣʠʯʥʦʝ  

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ: ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʝ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ - задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте  

ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции собеседника 

 

Раздел "Развитие речи" 

 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ: 

- ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʠ ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ - формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях(умения владеть 

важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также 

детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется 

«азбука вежливости».  



 

 

- ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ(наблюдательность, способность любить и ценить 

окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении 

которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное 

переживание, деление текста на части), затрагиваются нравственно-этические и экологические 

проблемы 

- - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʙʘʟʦʚʳʭ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ(эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представлению о том, что красота - это то, что вокруг, - необходимо лишь 

научиться еѐ обнаруживать, что природа для  художника (писателя, поэта) - живая) построено на 

основе  анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями 

- - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʧʳʪʘ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʝʨʝʞʠʚʘʥʠʡ (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - оперетьсяʥʘ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʡ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʡ ʦʧʳʪ ʨʝʙʸʥʢʘ. 

-  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʋʋɼ (ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʭ) школьник научится: инструментально 

освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: быстрого поиска 

нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте;работать с 

несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; 

учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ  школьник должен уметь: ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʛʦ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ:работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  выполнять 

работу по цепочке; ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ  ʢʘʢ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из 

них;использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения.  

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ (ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ)  школьник 

научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается;  проверять выполненную работу, используя правила и 

словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

 

3 КЛАСС 

 



 

 

 ˽͍͔ͦͤ͊͊ͭ͘͡Έͤ·͔ ̂̂˨ ό͙ͤͺͦͪͣ͊ͼ͙ͦͤͤ·͔ύΥ 

 - ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ:  

 а) ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʧʦʠʩʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚ ʫʯʝʙʥʳʭ ʩʣʦʚʘʨʷʭ  ʧʦ заданию   

 б) ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʚ ʪʘʙʣʠʯʥʦʡ ʬʦʨʤʝ 

 в) ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʷʤʠ  ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʠ ʚ ʢʦʥʮʝ ʫʯʝʙʥʠʢʘ (ʥʘ 

ʬʦʨʟʘʮʝ ʠ ʥʘʭʟʘʮʝ) ʠ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʷʤʠ ʥʘ ʩʪʨʘʥʠʮʘʭ ʫʯʝʙʥʠʢʘ 

 - ʧʦʠʩʢ ʠ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ  

 - ʘʥʘʣʠʟ ʠ ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ 

 - ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ  ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ  

  ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ): 

 - ʧʦʜʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦʜ ʧʨʘʚʠʣʦ 

 - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ ʠ ʚʳʜʝʣʷʪʴ ʦʙʱʝʝ ʠ ʨʘʟʣʠʯʥʦʝ 

 ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ): 

- ͔͙͔ͯͣͤ ͍͙ͫͭ͊ͭΈΣ ͺ͙͍ͦͪͣͯͪͦ͊ͭ͡Έ ͙ ͔ͪ΄͊ͭΈ ͔ͨͪͦ͋ͣ͡· ͊͟͟ ͔͔͎ͤͦͦ͟  ͼ͔͎ͦͦ͡Σ ͍͟͡Ό;͊Ό΅͔͎ͦ 
ͼ͔͡·͚ ͪΎ͒ ͎͙ͦ͡;͔͙ͫ͟ͻ ΄͎͍͊ͦ 

 ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ: 

 - ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 

 - ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ. 

 ʉʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʠ ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ-система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация участия  

детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги с  

целью решить интеллектуальные задачи 

 ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ: ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʝ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ.  

 

Раздел "Развитие речи" 

 

 ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ. ʉʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʠ ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ: 



 

 

 - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʨʦʣʷʭ ʠ 

ʤʝʞʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭ (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 

 - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʩʤʳʩʣʦʚʦʡ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ (наблюдательности, способности 

любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  в привычном и 

обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом 

аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, 

повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание), 

затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы 

 - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʙʘʟʦʚʳʭ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на 

основе  анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями 

 - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʧʳʪʘ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʝʨʝʞʠʚʘʥʠʡ(опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – оперетьсянаʩʦʮʠʘʣʴʥʳʡ ʠ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʡ ʦʧʳʪ ʨʝʙʸʥʢʘ 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʋʋɼ (ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʭ) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную информацию;работать с текстом (на уроках развития речи): 

выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  источниками 

информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей 

тетрадью" и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам;   

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ  школьник должен уметь: ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʛʦ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле;ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ  ʢʘʢ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ: понимать основание  разницы двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или 

отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или 

высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов 

словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ (ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ) - 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

 



 

 

4 КЛАСС 

 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ): ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ: ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʪʘʙʣʠʮʘʤʠ.  

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками 

информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых явлений, развивается 

способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и применять в новых 

условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на 

понимание  информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру 

контроля и самоконтроля. 

Приведем примеры таких заданий, ʥʘʮʝʣʝʥʥʳʭ ʥʘ ʧʨʦʚʝʨʢʫ ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. Как 

правило, каждое задание проблематизировано, содержит материал для выбора определенного 

решения, применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации правила и т.д 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʟʥʘʢʦʚʦ-ʩʠʤʚʦʣʠʯʝʩʢʠʝ) 

˾͔͎ͯ͡Ύ͙͍ͭͤ·͔ ̂̂˨Υ 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʩ ʧʨʦʚʝʨʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʩʦʩʝʜʘ ʧʦ ʧʘʨʪʝ ʠʣʠ ʩ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝʤ ʨʘʙʦʪʳ ʥʘʜ 

ʦʰʠʙʢʘʤʠ 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ  ʋʋɼ: 

1. ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʝ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ (задания, требующие распределения  работы с 

соседом по парте или выполнения заданий по цепочке) 

2. ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ (ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʳʡ ʘʩʧʝʢʪ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ) ï ʫʯʸʪ ʧʦʟʠʮʠʠ 

ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʘ (ʪʝʩʥʦ ʩʚʷʟʘʥʘ ʩ ʢʦʥʪʨʦʣʝʤ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 

              ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ: 

               -         cʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʠ ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ: 

   -  ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʨʦʣʷʭ ʠ 

ʤʝʞʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭ(умения соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; 

а также детей между собой)  

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʩʤʳʩʣʦʚʦʡ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и 

сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор)  



 

 

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʙʘʟʦʚʳʭ ʠʩʪʦʨʠʢʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʠ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ 

ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʠ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ(представления о том, что в ходе исторических изменений меняется 

внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться 

природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, 

чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, 

помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны)  

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʙʘʟʦʚʳʭ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ(эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира)  

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʧʳʪʘ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʝʨʝʞʠʚʘʥʠʡ(формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя)  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʋʋɼ (ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʭ) выпускник научится: 

 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях; 

 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭʋʋɼ: в рамках инициативного сотрудничества - освоить 

разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя); ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ  ʢʘʢ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку 

зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный 

инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы). 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения 

работы и полученного результата.  

 

              Формирование УУД средствамиучебного предмета  «Литературное чтение» 

ʇʝʨʚʳʡ ʢʣʘʩʩ 

˶͙;ͤͦͫͭͤ·͔ ̂̂˨Υ 

- ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ 



 

 

- ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ: 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ): 

- ʧʦʠʩʢ  ʠ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ (работа с текстом и иллюстрациями) 

- ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʤʘʨʢʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʙʫʢʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷʤʠ, ʩʣʦʚʘʤʠ ʠ ʩʪʨʦʯʢʘʤʠ 

- ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʜʠʜʘʢʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʷʤʠ 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ): 

- ʘʥʘʣʠʟ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʩ ʮʝʣʴʶ ʚʳʜʝʣʝʥʠʷ ʚ ʥʠʭ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ происхождения и 

приема шифрования чисел  

- ʧʦʜʚʝʜʝʥʠʝ ʧʦʜ ʧʦʥʷʪʠʝ 

- ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ  ʋʋɼ: 

- ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʝ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ 

- ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʷ ʢʘʢ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ(интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт 

позиции собеседника. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʋʋɼ (ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʭ) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенном 

разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять 

условные обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный 

раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ школьник научится понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с которым 

он соглашается.  

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

 

 



 

 

Второй класс 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ: 

- ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач  

- ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ: поэтические и прозаические 

тексты, посвящѐнные: 

- формированию ʙʘʟʦʚʳʭ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ(тексты о том, что быть 

наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать, 

иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть 

любимым  это богатство и ценность); 

-проблеме ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʠ  ʥʝʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʙʦʛʘʪʩʪʚʘ 

- ʧʨʦʙʣʝʤʝ ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʨʘʟʥʠʮʳ ʤʝʞʜʫ ʣʦʞʴʶ ʚ ʢʦʨʳʩʪʥʳʭ ʮʝʣʷʭ ʠ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 

ʬʘʥʪʘʟʠʝʡ 

- ʪʝʤʝ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʦʙʱʝʥʠʷ, ʜʨʫʞʙʳ, ʧʨʠʚʷʟʘʥʥʦʩʪʠ, ʣʶʙʚʠ 

- ʧʨʦʙʣʝʤʝ ʨʘʟʥʳʭ ʪʦʯʝʢ ʟʨʝʥʠʷ 

- поэтические и прозаические тексты,посвящѐнные: 

-  формированию ʙʘʟʦʚʳʭ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ,в которых 

формируются:   ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʢʨʘʩʦʪʘ  ï  ʵʪʦ ʪʦ, ʯʪʦ ʚʦʢʨʫʛ, ï ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʣʠʰʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʝʸ ʦʙʥʘʨʫʞʠʚʘʪ ɹ

- ʪʝʤʝ ʦʩʦʙʦʛʦ ʟʨʝʥʠʷ – ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʚʠʜʝʪʴ ʥʝ ʛʣʘʟʘʤʠ, ʘ ʩʝʨʜʮʝʤ (обсуждение которой 

было начато в 1 классе)  

- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребѐнка, побуждать школьника каждый раз 

все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, 

опыт примерок 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ, ʧʦʠʩʢ ʠ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ 

(ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʤ ʠ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʷʤʠ):: 

- ʧʦʠʩʢ ʠ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚ ʩʣʦʚʘʨʷʭ 

- ʧʦʭʦʜ ʚ ʍʨʝʩʪʦʤʘʪʠʶ ʩ ʮʝʣʴʶ ʧʦʠʩʢʘ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʠ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʟʘʜʘʥʠʷ 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения 

- ʧʝʨʝʯʠʪʳʚʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʟʘʜʘʯʘʤʠ: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек 



 

 

- ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʤʘʨʢʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʩʣʦʚʘʤʠ ʠ ʩʪʨʦʯʢʘʤʠ(в учебнике при маркировании 

текста часто жѐлтым цветом обозначены  фрагменты, где находят выражение эмоции радости и 

счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых выражаются негативные переживания (грусть, 

страх и так далее 

- ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ ʤʘʨʢʠʨʦʚʘʥʠʝ(если в учебнике маркирование уже нанесено, т.е. текст 

уже каким-то образом структурирован для школьника и эмоциональные акценты расставлены, то 

в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам 

выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает 

их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет) 

- ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʜʠʜʘʢʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʷʤʠ 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ): 

 - ʘʥʘʣʠʟ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʩ ʮʝʣʴʶ ʚʳʜʝʣʝʥʠʷ ʚ ʥʠʭ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ 

 - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ  ʧʦʥʷʪʠʷʯʝʨʝʟ ʘʥʘʣʠʟ ʪʝʢʩʪʦʚ (ʞʘʥʨʦʚʘʷ  

ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʴ, ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʨʠʸʤʳ, 

 - ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ 

 ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ  ʋʋɼ: 

 - ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʝʡ, ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ 

 - ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ: ʦбоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʋʋɼ (ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʭ) школьник научится: инструментально 

освоить алфавит  для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска 

нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст  по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с несколькими 

источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ обучаемый научится: подтверждать строчками из текста 

прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки зрения имеют 

разные основания. 

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼобучаемый научится: ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʛʦ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ:работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке;- ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ  ʢʘʢ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из 

них;находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  



 

 

 

 ʊʨʝʪʠʡ ʢʣʘʩʩ  

 ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ: 

 - ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой 

точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач 

 - ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ - поэтические и прозаические 

тексты, посвящѐнные:  

 - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʶ ʙʘʟʦʚʳʭ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʠʭ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ(тексты о том, что быть 

наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, 

удивительное  в привычном и обычном – это значит понимать в чѐм истинное богатство жизни); 

 - ʫʤʝʥʠʶ ʥʘʙʣʶʜʘʪʴ ʪʦ, ʯʪʦ ʤʦʞʥʦ ʫʚʠʜʝʪʴ ʛʣʘʟʘʤʠ ʠ ʪʦ, ʯʪʦ ʪʨʫʜʥʦ ʫʚʠʜʝʪʴ ʛʣʘʟʘʤʠ; 

ʫʤʝʥʠʶ ʦʙʥʘʨʫʞʠʚʘʪʴ ʢʨʘʩʦʪʫ ʧʨʠʨʦʜʳ ʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʠ ʧʝʨʝʞʠʚʘʪʴ ʵʪʫ ʢʨʘʩʦʪʫ ʚʤʝʩʪʝ ʩ 

ʙʣʠʟʢʠʤʠ 

 - ʩʚʷʟʠ ʤʝʞʜʫ ʙʦʛʘʪʳʤ ʚʦʦʙʨʘʞʝʥʠʝʤ, ʨʘʟʚʠʪʦʡ ʬʘʥʪʘʟʠʝʡ ʠ ʦʩʦʙʳʤ ʚʟʛʣʷʜʦʤ ʥʘ ʤʠʨ, 

ʢʦʪʦʨʳʤ ʦʪʣʠʯʘʶʪʩʷ ʧʠʩʘʪʝʣʠ ʠ ʧʦʵʪʳ (их способностью одухотворять, оживлять явления 

природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение 

 - ʪʝʤʝ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʦʙʱʝʥʠʷ, ʜʨʫʞʙʳ, ʧʨʠʚʷʟʘʥʥʦʩʪʠ, ʣʶʙʚʠ (ʧʦʥʠʤʘʥʠʶ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʚ ʦʩʥʦʚʝ 

ʣʶʙʚʠ ʣʝʞʠʪ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʩʦʧʝʨʝʞʠʚʘʪʴ, ʩʦʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚʩʝʤʫ ʞʠʚʦʤʫ) 

 - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʙʘʟʦʚʳʝ ʠʩʪʦʨʠʢʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ  ʮʝʥʥʦʩʪʠ: ʯʫʚʩʪʚʦ ʧʨʠʯʘʩʪʥʦʩʪʠ ʢ 

ʠʩʪʦʨʠʠ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʩʚʦʝʡ ʩʪʨʘʥʳ 

 - ʧʦʙʫʞʜʘʪʴ ʰʢʦʣʴʥʠʢʘ ʚʩʝ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʧʨʠʤʝʨʷʪʴ ʥʘ ʩʝʙʷ,  

               - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʦʧʳʪ ʧʝʨʝʞʠʚʘʥʠʡ, ʦʧʠʨʘʷʩʴ ʥʘ ʦʧʳʪ ʨʝʙʸʥʢʘ 

 ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ (ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 

ʦʮʝʥʢʘ ʠ ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʘ) 

 ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ: 

 - ʧʦʠʩʢ ʠ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚ ʩʣʦʚʘʨʷʭ 

 - ʧʦʭʦʜ ʚ ʰʢʦʣʴʥʫʶ ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʫ ʩ ʮʝʣʴʶ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʛʦ ʟʘʜʘʥʠʷ 

 - ʧʦʭʦʜ ʚ ʄʫʟʝʡʥʳʡ ɼʦʤ ʩ ʮʝʣʴʶ ʧʦʠʩʢʘ ʠ ʘʥʘʣʠʟʘ ʞʠʚʦʧʠʩʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ 

 - ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʤ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝʤ 

 - ʧʝʨʝʯʠʪʳʚʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʟʘʜʘʯʘʤʠ:оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек,литературных приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста 



 

 

 - ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʤʘʨʢʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʩʣʦʚʘʤʠ ʠ ʩʪʨʦʯʢʘʤʠ(в учебнике используется 

цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, 

рамочками и цветом 

 - ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ ʤʘʨʢʠʨʦʚʘʥʠʝ (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть 

текст уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и смысловые 

акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и 

голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит 

строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет 

 - ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʜʠʜʘʢʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʷʤʠ 

 - ʧʦʠʩʢ ʥʫʞʥʦʡ ʙʠʙʣʠʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ 

 ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ): 

 - ʘʥʘʣʠʟ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʩ ʮʝʣʴʶ ʚʳʜʝʣʝʥʠʷ ʚ ʥʠʭ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ 

 -ʧʨʦʜʦʣʞʝʥʠʝ  ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ  ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ ʧʦʥʷʪʠʷ ʯʝʨʝʟ ʘʥʘʣʠʟ ʪʝʢʩʪʦʚ  

- ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ 

 ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ  ʋʋɼ: 

 - ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʝʡ, ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ  

 - ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ: ʦбоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʋʋɼ (ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʭ) ученик научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную информацию;работать с текстом: выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации (учебной книгой, 

"Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой 

и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета);текстами и иллюстрациями  к текстам; владеть алгоритмом 

составления сборников: монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о 

животных, волшебных сказок и т.д.),  тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших 

меньших" и т.д.) /сами термины - определения сборников не используются)   

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ:осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов 

выполнения работы и полученного результата. 



 

 

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

в рамках ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ  ʢʘʢ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ: понимать основание  разницы двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку зрения; находить в тексте подтверждение высказанным героями 

точкам зрения.  

 

Четвертый класс  

 ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ: 

 - ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ 

 - ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ: 

 - поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат 

к ним), посвящѐнные формированию ʙʘʟʦʚʳʭ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ 

ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ(способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту 

природы и красоту человека,теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви) 

 - поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых 

формируются базовые ʠʩʪʦʨʠʢʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʘʷ ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʴ 

ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ(представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва 

жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства 

людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь и 

поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны)  

 ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ (ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ) 

  ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝʋʋɼ: 

 - ʧʦʠʩʢ ʠ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚ ʩʣʦʚʘʨʷʭ 

 - ʧʦʭʦʜ ʚ ʰʢʦʣʴʥʫʶ ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʫ ʩ ʮʝʣʴʶ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʛʦ ʟʘʜʘʥʠʷ 

 - ʧʦʭʦʜ ʚ ʄʫʟʝʡʥʳʡ ɼʦʤ ʩ ʮʝʣʴʶ ʧʦʠʩʢʘ ʠ ʘʥʘʣʠʟʘ ʞʠʚʦʧʠʩʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ 

 - ʧʝʨʝʯʠʪʳʚʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʟʘʜʘʯʘʤʠ:оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек,литературных приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста) 

 - ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʤʘʨʢʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʩʣʦʚʘʤʠ ʠ ʩʪʨʦʯʢʘʤʠ(в учебнике используется 

цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, 

рамочками и цветом) 



 

 

 - ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʝ ʤʘʨʢʠʨʦʚʘʥʠʝ (часто в учебнике маркирование уже нанесено, то есть 

текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые акценты 

расставлены) 

 - ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʜʠʜʘʢʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʷʤʠ 

 ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ (ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ): 

 - ʘʥʘʣʠʟ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʩ ʮʝʣʴʶ ʚʳʜʝʣʝʥʠʷ ʚ ʥʠʭ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ 

  - ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ ʧʦʥʷʪʠʷ ʯʝʨʝʟ ʘʥʘʣʠʟ ʪʝʢʩʪʦʚ 

 - ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ: между жанровой принадлежностью текста 

и его жанровыми признаками. 

 ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ: 

 - ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʝʡ, ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ (чтение по цепочке 

или по ролям) 

 - ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʷ ʢʘʢ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ - обоснование строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения, понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) 

одного и того же текста. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʋʋɼ (ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʭ)выпускник научится: свободно работать с 

текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в 

текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в 

периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях;свободно работать с разными  источниками 

информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и 

музыкального искусства). 

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʋʋɼ:осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения 

работы и полученного результата.  

 ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ выпускник научится: - в рамках 

инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в 

малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); ʚ ʨʘʤʢʘʭ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ  ʢʘʢ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, 

позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию.  

  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 



 

 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса ʧʦ 

ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʝ нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных 

(метапредметных) учебных действий.  

ʇʝʨʚʳʡ ʢʣʘʩʩ 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ.  

Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʫʶ 

ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʫ в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, ориентирующей 

младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу 

по парте.  

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на ʧʨʦʚʝʨʢʫ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

позволит ученику научится или получить возможность научиться ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʶ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ по ходу или результатам выполнения задания. 

 ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - ʧʦʜʚʦʜʠʪʴ ʧʦʜ ʧʦʥʷʪʠʝ (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков 

 - ʚʣʘʜʝʪʴ ʦʙʱʠʤʠ ʧʨʠʝʤʘʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ,ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʟʘʜʘʥʠʡ ʠ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий: 

 - ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʩʝʨʠʘʮʠʶ, ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ) 

 - ʩʪʨʦʠʪʴ ʦʙʲʷʩʥʝʥʠʝ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʧʣʘʥʫ 

 - ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ (ʩʪʨʦʠʪʴ) ʪʘʙʣʠʮʳ, ʧʨʦʚʝʨʷʪʴ ʧʦ ʪʘʙʣʠʮʝ 

 - ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʦ ʟʘʜʘʥʥʦʤʫ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ 

 - ʩʪʨʦʠʪʴ ʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʮʝʧʴ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʡ 

 

 ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ.  

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе посредством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты 

придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой 

получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

 

Второй класс  
 ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника 

(Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.

 ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ.  

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных 

на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

 ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 



 

 

 - ʧʦʜʚʦʜʠʪʴ ʧʦʜ ʧʦʥʷʪʠʝ (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков 

 - ʚʣʘʜʝʪʴ ʦʙʱʠʤʠ ʧʨʠʝʤʘʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʟʘʜʘʥʠʡ ʠ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий  

 - ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʩʝʨʠʘʮʠʶ, ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ) 

 - ʩʪʨʦʠʪʴ ʦʙʲʷʩʥʝʥʠʝ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʧʣʘʥʫ 

 - ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ (ʩʪʨʦʠʪʴ) ʪʘʙʣʠʮʳ, ʧʨʦʚʝʨʷʪʴ ʧʦ ʪʘʙʣʠʮʝ 

 - ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʦ ʟʘʜʘʥʥʦʤʫ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ 

– ʩʪʨʦʠʪʴ ʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʮʝʧʴ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʡ 

 ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ. 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе.  

 

3 класс  

 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.  

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ.  

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, ориентирующая 

младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.  

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ.  

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - ʧʦʜʚʦʜʠʪʴ ʧʦʜ ʧʦʥʷʪʠʝ (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков 

 - ʚʣʘʜʝʪʴ ʦʙʱʠʤʠ ʧʨʠʝʤʘʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʟʘʜʘʥʠʡ ʠ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий 

 - ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʩʝʨʠʘʮʠʶ, ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ) 

 - ʩʪʨʦʠʪʴ ʦʙʲʷʩʥʝʥʠʝ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʧʣʘʥʫ 

 - ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ (ʩʪʨʦʠʪʴ) ʪʘʙʣʠʮʳ, ʧʨʦʚʝʨʷʪʴ ʧʦ ʪʘʙʣʠʮʝ 

 - ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʦ ʟʘʜʘʥʥʦʤʫ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ 

 - ʩʪʨʦʠʪʴ ʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʮʝʧʴ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʡ 

 ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ. 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе.  

 

4 класс  



 

 

 

 ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника 

(Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.

 ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. 

позволит ученику научиться или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

 ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ.  

Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - ʧʦʜʚʦʜʠʪʴ ʧʦʜ ʧʦʥʷʪʠʝ (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков 

 - ʚʣʘʜʝʪʴ ʦʙʱʠʤʠ ʧʨʠʝʤʘʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʟʘʜʘʥʠʡ ʠ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий 

 - ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʩʝʨʠʘʮʠʶ, ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану 

 - ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ (ʩʪʨʦʠʪʴ) ʪʘʙʣʠʮʳ, ʧʨʦʚʝʨʷʪʴ ʧʦ ʪʘʙʣʠʮʝ 

 - ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʦ ʟʘʜʘʥʥʦʤʫ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ 

 - ʩʪʨʦʠʪʴ ʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʮʝʧʴ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʡ 

 ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ.  

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в гру совместному решению проблемы формировании 

   Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению 

на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности 

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 



 

 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.)    Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 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 приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 



 

 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС 

НОО, представлены в учебниках двумя содержательными блоками: «Человек и природа», 

«Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается в 

учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом 

ФГОС НОО являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия. 

 

Основная содержательная линия «Человек и природа» 

Задания, основная цель которых: 

1.Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы: проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы. 

 

2.Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, 

выделять новое.  
3.Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при 

проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов. 
4.Использовать словарь учебника (словари линии), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал из Интернета в процессе изучения нового материала или 

при составлении плана рассказа, доклада, презентации. 
5.     Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания. 
6.     Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту, карту) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов. 
7.   Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознание 

ценности природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение). 
8.    Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека (соблюдать правила экологического поведения в быту) 
9.Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

 



 

 

Основная содержательная линия «Человек и общество» 

Задания, основная цель которых научить школьника:  

1.Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего региона, 

города «Золотого кольца», сухопутные и морские границы России; показывать и 

называть страны, граничащие с Россией, и др. 
2.Различать государственную символику РФ, символику городов России. 
3.Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с 

датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату с 

веком: находить место изученных событий на «ленте времени». 

4.Используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари русского 

языка линии, Интернет, книги из школьной библиотеки, материалы краеведческого 

музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков. 
5.    Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество). 

6.Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 

7.Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы). 

На примерах разных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир) показано, какие личностные результаты и универсальные учебные действия 

могут достигаться (формироваться) при изучении конкретных тем.  

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии с 

показателями (характеристиками) планируемых результатов освоения ООП. 

Предметные результаты связаны с требованиями ФГОС НОО, Примерной программы, а 

также используемого линии «Перспективная начальная школа». 

Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием учебных 

предметов позволит более эффективно создавать рабочие учебные программы, сделать 

определенной и конкретной систему оценивания достижений обучающихся на ступени 

начального образования. 

 

Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы. 



 

 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

¶ недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

¶ обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школепри переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовностьк школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов.  



 

 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность проявляется в освоении ребѐнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированностьвосприятия, памяти, внимания, воображения. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

 

Программы по учебным предметам развивающей личностно – ориентированной системы 

обучения «Перспективная начальная школа» 

 

Пояснительная записка 

Программы по предметам составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, концепции 

комплекта 

 « Перспективная начальная школа», Основной образовательной программы учреждения и 

программы формирования УУД. Концептуальные положения нашли своѐ развитие в 

дидактических принципах развивающей личностно – ориентированной системе обучения 

«Перспективная начальная школа» и типических свойствах учебно – методического комплекта, 

реализующего эту систему. 

Основные ʧʨʠʥʮʠʧʳ (требования) развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения çʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘè: 

1. 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. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые 



 

 

предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных 

видах аудиторной и внеурочной работы. 

2. Принцип целостности образа мирасвязан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 

предметов  по формированию представлений о целостности мира (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир,  математика, технология, информатика, музыка), по формированию 

универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленностипредусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, 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); умений 

работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию); 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие 

возможности для  вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

 программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить  

основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных 

учащихся  получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений.  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего 

(от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если 

имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. 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 (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 



 

 

 

 

                    Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа». 

 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 

словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малом и 

большом коллективе).  

Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозначений во 

всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация не 

менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону 

словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; 

наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и сестра 

(Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения поставленных задач, разные 

точки зрения (что важно при объяснении нового материала); общий метод проектов. 

Инструментальность– предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 

материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, 

учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД 

непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система практических задач 

(математика, информатика, окружающей мир), в которой взаимно увязываются представления и 

понятия из всех образовательных областей. 

Интерактивность– совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка 

за рамками урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые представлены 

в учебниках комплекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных 

курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 

«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 

младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, 

природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; 

картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д. 



 

 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только 

своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

 

 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается требований к результатамобучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: личностным, 

метапредметным, предметным.  

 

Личностные результаты характеризуются сформированностью основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину и историю России; готовностью и способностью 

обучающихся к саморазвитию, сформированностью мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения; развитием навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; развитием самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; сформированностью установки на безопасный, здоровый образ жизни, на бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать сформированность универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметных понятий. 

Предметные результаты включают систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащего в основе современной научной картины мира, и освоенный обучающимися 

опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

 

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа»складывается из 

образовательных областей, предусмотренных Стандартом: ʬʠʣʦʣʦʛʠʠ, ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʠ ʠ 

ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʢʠ, ʦʙʱʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʷ ʠ ʝʩʪʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʷ, ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ.  

Образовательная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 

содержания и организационных форм аудиторных занятий и внеурочной деятельности, отражая 

единство и целостность научной картины мира и образовательной деятельности. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 



 

 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʉʪʘʥʜʘʨʪʘ, ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ, 

ʢʫʨʩʦʚ  ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʝ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 

 

Общая характеристика учебных предметов, курсов развивающей личностно-ориентированной 

программы (сост. Р.Г.Чуракова) 

Программа по русскому языку (обучение грамоте) 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 

учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической 

системы русского языка, что является важным и необходимым условием формирования у них 

полноценных языковых знаний и умений.  

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой 

ʘʥʘʣʠʪʠʢʦ-ʩʠʥʪʝʪʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʠʥʮʠʧ в его современной интерпретации. В учебном процессе этот 

принцип реализуется через ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʝ ʜʝʡʩʪʚʠʝ, имеющее сложную фонемно-буквенную 

природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов; 

перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе письма), и наоборот (в процессе 

чтения), а также понимание значения воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний 

слов, предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — важнейшая задача 

обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются 

общеучебные умения, навыки чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее 

полноценное обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об 

основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст), 

развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-

первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей разного 

уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и системы специальных 

транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать фонетическую запись речи в 

соответствующие буквы (печатные или письменные), в-третьих, воссоздавать звуковую форму 

слова по его буквенной модели, т. е. читать. Вместе с этим учащиеся овладевают технологией 

начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и соответственно в «Тетради по 

письму» обусловлена ʧʦʟʠʮʠʦʥʥʳʤ (слоговым) принципом русской графики и принятыми в ней 

правилами обозначения твердости-мягкости согласных и передачей на письме звука [й’]. 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие эти звуки, 

изучаются в первую очередь, так как они образуют слоги, на основе которых дети знакомятся с 

технологией чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что они 

противопоставлены только по признаку твердости-мягкости и не имеют пары по глухости-

звонкости (а звук [й’] не имеет пары и по твердости-мягкости). На примере именно этой 

подгруппы согласных букв вводится понятие позиционного принципа графики, который гласит, 

что узнать значение буквы можно только по ее окружению. Это можнопоказать с помощью 



 

 

изученных ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы», обозначающих твердость 

предшествующих согласных, а «и» — их мягкость. 

Кроме того, изучение звука [й’] в этой группе позволяет познакомить детей с двумя 

функциями букв «е, ѐ, ю, я»: 1) обозначать два звука — [й’] и гласный,      2) обозначать гласный 

звук и указывать при этом на мягкость предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения мягкости согласных. 

На следующем этапе при изучении парных звонких и глухих согласных дети имеют 

возможность закрепить правила обозначения твердости-мягкости согласных и звука [й’] на 

письме на достаточно обширном словесном материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с разделительными «ь» и «ъ» и 

лишь потом изучают непарные по глухости-звонкости шумные согласные звуки и знакомятся с 

некоторыми традиционными правилами написания сочетаний шипящих и «ц» с различными 

гласными. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последовательности была 

использована компьютерная технология (программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило 

создать специальные тексты для чтения, ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʥʘʩʳʱʝʥʥʳʝ словами с изучаемыми на 

данном уроке звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно короткий промежуток 

времени (при чтении лишь одной страницы текста) концентрированно упражняется в чтении 

слов, насыщенных буквой изученных звуков, и, следовательно, учится перекодировать буквы в 

соответствующие звуки. 

Помимо специально созданных текстов для чтения в «Азбуку» включены произведения 

других жанров: стихи, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, потешки, дразнилки, 

приговорки, считалки, т. е. то, что отвечает возрастным потребностям шестилетнего ребенка и 

способствует формированию у него познавательного интереса. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения шестилетних детей на 

уроках грамоты достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: а) 

ʥʘʨʘʱʠʚʘʥʠʷ и б) ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʷ слов. Суть наращивания заключается в постепенном 

увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию 

новых. Например: ʰʘ ð ʛʨʫʰʘ ð ʛʨʫʰʢʘ ð ʛʨʫʰʝʚʳʡ (сок); ʙʳ ð ʙʳʣ ð ʙʳʣʠ ð ʙʳʣʠʥʘ ð 

ʙʳʣʠʥʥʳʡ; ʧʝ ð ʧʝʡ ð ʨʝʧʝʡ ð ʨʝʧʝʡʥʠʢ. Это не только существенно обогащает лексический 

материал «Азбуки», но и, главное, создает условия для развития наблюдательности и 

формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках 

реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом 

ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к 

полному изменению его значения, например: ʠʚʘ ð ʥʠʚʘ, ʩʦʥ ð ʩʣʦʥ, ʙʘʪʦʥ ð ʙʫʪʦʥ, ʟʘʡʢʘð 

ʣʘʡʢʘ, ʠʛʨʘ ð ʠʛʣʘ. 

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм печатных и 

письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к 

совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их 

ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʷ. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — руками — 

самостоятельно ʚʦʩʩʦʟʜʘʪʴ форму изучаемой буквы. 



 

 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. Природа 

письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным и зрительно-

двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе 

двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге и 

представляет собой специфику письма как учебного предмета в начальной школе. Письмо как 

сложное речерукодвигательное действие по мере выработки автоматизированности становится 

графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной 

стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой — как рукодвигательного действия. А 

именно: у детей формируются дифференцированные представления, во-первых, о звуках-

фонемах, во-вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-третьих, о 

соотношении звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) п о д г о т о в и т 

е л ь н о г о, 2) о с н о в н о г о (звукобуквенного) и 3) з а к л ю ч и т е л ь н о г о. 

На подготовительном этапе (Тетрадь по письму № 1) первоклассники знакомятся с 

девятью структурными единицами, или элементами графической системы письменных букв 

русского алфавита.Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, 

т. е. шаблонов для конструирования письменных букв. Дети узнают названия элементов-линий и 

элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, половинный, четвертной) и 

учатся писать элементы-линии по алгоритму на соответствующей разлиновке тетради при 

соблюдении правил посадки и пользования письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует также 

основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» (Тетради по письму № 1, № 

2, № 3), первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в 

слогах, словах, предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится работа по 

исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и закреплению 

элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в последующих 2–4-м 

классах начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный графический навык. 

обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с 

наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы 

русского языка, что является важным и необходимым условием формирования у них 

полноценных языковых знаний и умений. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об 

основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст) 

развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-

первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей разного 

уровня абстракции; во-вторых, перекодировать фонетическую запись речи в восстанавливающие 

буквы; в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели. Вместе с этим 

учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, 

словах и предложениях. 

Программа систематического курса русского языкаразработана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, сделавших упор на 

формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 



 

 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра 

некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного статуса 

учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной и 

орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны.Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и теоретической. 

Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — проблемы безударных 

гласных. Для многих территорий, на которых распространено полногласие, нет проблемы 

чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй предударной!) позиции. 

Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы безударных гласных здесь не 

срабатывает, является неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 

отражается на формировании понятийного аппарата. При учете существования территорий, на 

которых распространено полногласие, невозможно пользоваться определением орфограммы, к 

которому мы привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание 

расхождения между произношением и написанием, а на существование вариантов произношения 

и необходимость правильного выбора написания.  

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 

частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-

вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации специальной 

работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, 

употребляемым в разном контексте для реального освоения норм правильного произношения. 

Это требует и введения в обиход (и включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к 

которому школьник постоянно отсылается для решения конкретной орфоэпической задачи.  

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых 

русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учитывать 

этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать важнейшую проблему 

адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить 

языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском языке 

господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в предложении, совершенно 

ясной становится задача именно 2-го класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ 

разницы окончаний знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение 

этой задачи требует создания многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать 

различие существительных по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, 

согласованных с существительными, и причины этой разницы. Специально организованная по 

другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы уже говорили выше, также является 

чрезвычайно важной и для решения проблем двуязычных детей.  

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 

языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как 

господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также 

способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы языка.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, — 

это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки специальной 

системы 

упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха на протяжении 

первых двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый школьник осваивает 

базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и согласные, а внутри гласных — 

[а]-[о]; внутри согласных — [м]-[п], [т,]-[д,], [д]-[н] и др.). В течение второго года обучения 

школьники переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к тренировке различения 



 

 

периферических оппозиций, которые важны для усвоения круга орфограмм 2-го класса, 

связанных с правописанием шипящих, звонких-глухих парных согласных, разделительных 

знаков. Это прежде всего оппозиция свистящие-шипящие, шипящие между собой, свистящие 

между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]-

[л], [л]-[л,] [л,]-[в,], [л]-[й,], [р]-[й,], [р,]-[л,], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч,]-[т,] и др. Из 

большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, неразличение 

которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. Разработанная система 

упражнений (включающая так называемую звукобуквенную зарядку и последовательную работу 

с орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих 

фонетических закономерностей, например: в какихслучаях пишутся разделительные  ɹи  ̡знаки; 

почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются глухими; как и почему 

используются приставки ʦ- и ʦʙ-, и др. Эта система работы в итоге приводит к правильному 

определению корней слов и — что очень важно — к правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и сельский 

ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который ориентировались 

авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в провинции и в 

сельской местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем 

разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те 

психологические характеристики, которыми отличаются разновозрастные дети — герои 

учебников, являются достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться 

(переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием в 

комплект учебников, — это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в начальной школе 

проживают не только в мегаполисе или крупных областных центрах, но и в небольших городах и 

в сельской местности, часто испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в 

дополнительной эмоциональной поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в 

нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 

примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) 

представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) 

способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и поддержать его 

интерес к рассматриваемой проблеме.  

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только движение 

от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение материала 

соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 

ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 

удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного 

возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 

изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок 

времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для 

того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей языковой задачи.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 

возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно 

самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые 



 

 

включены в особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник вынужден 

постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не 

позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет 

недостающий кусочек знаний в «другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана 

внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет 

обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они не только 

наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, смысл 

которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения русскому языку, но и  

в том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную 

культуру клубной работы для младших школьников, восстановить тот воспитательный 

потенциал (без прежней идеологической подоплеки), который несли в себе прежние 

идеологические объединения школьников. Для восстановления целостной картины мира особое 

внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. Огромное психологическое воздействие 

иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный факт. Разработанная система 

иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику 

удерживать в сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) дидактические 

иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают школьникам понять 

абстрактные языковые закономерности;  

в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам.  

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к тому, чтобы 

иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились детям.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 

разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на материале 

репродукций высокого качества, помещенных в учебнике «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни. Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые сформулированы в 

концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. принципами развивающего обучения, 

которые сочетаются с традиционным принципом прочности).  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем общим 

требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам. 

 Эти требования касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, 

участниками которой являются сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная школа» 

герои, оформляет предметное содержание), методики разворачивания предметного материала 

(вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей практический смысл или 

представляющей научный интерес), организационных форм работы на уроке (методический 

аппарат максимально размещен в самом учебнике, что включает и организационные формы, 

нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться  ролями, 

проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и 

интерактивности (насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в силу 

того, что он ориентирован на максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на 

уроке. Это касается не только организационных форм; комплект содержит разнообразный 

справочный материал, который выполняет роль дополнительного инструментария, необходимого 



 

 

для решения конкретных языковых задач. Интерактивность обеспечивается тем, что учебники 

завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» поддерживают содержательную переписку с 

учащимися (один раз в конце 1-го класса, по 4 раза — в каникулы, начиная со 2-го класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с традиционным 

принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения 

устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы, связанной с 

пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождением интереса к языковым 

проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса учения, 

стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; для 

выявления механизмов работы звука в слове, слова — в предложении, предложения — в тексте. 

Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного минимума 

содержания образования по предмету, лег в основу организации многократного возвращения к 

одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и тех же 

орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей значительно 

уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших оснований для 

решения орфографических задач. Начиная со 2-го класса фонетический анализ слова 

дополняется морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается 

словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один инструмент для решения 

орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа слова (где слово рассматривается 

пока в его статике) дополняются обращением к морфологическому анализу слова (где слово 

исследуется в изменениях его форм), что практически завершает создание инструмента, 

обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор помогает 

ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов (их 

этимологический анализ — 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка 

пришли слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы расширить 

представления школьников об истории языка. Процедура исторического (этимологического) 

анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем структуру слова, и — самое 

главное — привлечь значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения орфографической 

задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа простого предложения 

состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить функции разных членов предложения и 

понять зависимость между смыслом высказывания и структурой предложения.  

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта «Перспективная 

начальная школа» ограничиваются тем, что московская младшая норма произношения имеет 

распространение далеко не во всех регионах страны, а тем более сельской местности. Так, 

жители Костромской и Нижегородской, частично Ярославской областей, жители Вологды, 

Архангельска и других северных территорий традиционно являются носителями «оканья». В 

этой связи появление в транскрипции звука [а] на месте первого и второго предударного звука, 

обозначаемого в слове буквойʆ, вызывает у школьников данных регионов (как показал 

эксперимент) сильное недоумение.  

В силу этих обстоятельств программа 1-го класса выбирает для звукового анализа слова, в 

которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в 

предударной позиции обозначается буквой ɸ. Начиная со 2-го класса программа обозначает 

разницу произношения слов с первым и вторым предударными звуками на месте буквы ʆ в 



 

 

разных регионах страны как проблему.Опирающееся на московскую младшую норму 

произношения представление о том, что в предударной позиции никогда не может быть звуков 

[о] и [э] (представление, которое находит отражение во многих современных учебниках русского 

языка, созданных в рамках развивающих систем), противоречит практике произношения в тех 

регионах, которые занимаются по комплекту учебников çʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘè, а 

фонетика, как известно, «изучает не то, что говорящие моглибы произнести, а то, что реально 

есть в языке и речи» (М.В. Панов).  

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для безударных 

(предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не констатация того, что в данных 

случаях написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, что есть 

сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения (есть 

регионы, где написание подтверждается на слух, а есть другие регионы, где оно не 

подтверждается на слух, более того, эти вторые регионы и представляют общегосударственную 

норму произношения), а значит, такое написание можно считать орфограммой. В связи с 

вышесказанным, во-первых, в учебниках чаще всего используется частичное обращение к 

транскрипции — транскрибируется не слово целиком, но лишь то его место, которое 

представляет собой орфографическую проблему. Во-вторых, транскрипция целого слова 

используется в двух вариантах произношения. Использование двух транскрипций одного слова, 

представляющих два возможных варианта его произношения, ориентирует учащихся 

прислушиваться к себе, осознавать собственную норму произношения и на этом основании 

решать конкретную орфографическую задачу. Использование транскрипции целого слова 

необходимо потому, что позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, 

который должен быть усвоен школьниками еще в букварный период: от звука — к его 

оформлению в букве; от звучащего слова — к его написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: 

язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 

ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей между 

собой; вторая линия позволит освоить основные жанры письменной речи, доступные возрасту: от 

поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на литературное 

произведение.  

Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому языку» 

являются идеи, изложенные в научных и научно- методических работах М.В. Панова «Фонемный 

принцип русской орфографии, характеристика современного русского произноше-ния»; П.С. 

Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика изучения морфемного состава 

слова»; П.С. Жедек, М.И. Тимченко «Списывание в обучении правописанию»; Е.С. Скобликовой 

«Синтаксис простого предложения»; В.В. Репкина «Принципы развивающего обучения русскому 

языку»; Л.В. Занкова «Принципы развивающего обучения, методика организации деятельности 

наблюдения»; М.С. Соловейчик «Требования к современному уроку русского языка»; Н.И. 

Жинкина «Развитие речи младших школьников».  

 Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной 

школы, общекультурное и метапредметноезначение которого выходит за рамки 

предметной области. Во-первых, эта предметная область как никакая другая способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 

отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 



 

 

результативность обучения в целом.  Освоение умений чтения и понимания текста, 

формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры, и, наконец, приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности  – вот круг тех метапредметных задач, которые 

целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно 

чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках 

одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и 

преобразованием.  

 Основная метапредметная цель, реализуемая средствами  литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги  и пользоваться библиотекой  и ориентируясь на 

собственные предпочтения, и  в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-нравственная (от развития 

умения /на материале художественных произведений/ понимать нравственный смысл 

целого до развития умения различать разные нравственные позиции); духовно-

эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать разные 

способы построения картин мира в художественных произведениях /роды, виды и жанры 

литературы/ до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект /художественные приемы/), 

библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться ее справочным аппаратом  до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 

речевой деятельности  (в диапазоне от освоения детьми разных видов и форм пересказа 

текста до формирования умений  анализировать текст, обсуждать его и защищать свою 

точку зрения; в диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по 

ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации 

и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 

произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется несколькими основаниями. Первые 

два из них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для 

формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого 

умения обеспечен приоритет стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или 



 

 

прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, 

абзацами (с целью  создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период 

формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов 

шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха 

(поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства 

в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения 

отобраны с учетом их доступности  восприятию детей именно этой возрастной группы. 

Другие основания отбора текстов связаны: с необходимостью соблюдения логики 

развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 

необходимостью решать определенные нравственные и эстетические задачи, главные из 

которых складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, 

развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечивать 

жанровое и тематическое разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских 

произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений 

классиков детской литературы и современных детских произведений, созданных в конце  

XX  – начале XXI века.  

Математика 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, 

изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Перспективная начальная школа»,  имеет целью: 

– Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать 

обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 

элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении 

задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические 

способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); 

работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в рамках 

учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий 



 

 

и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, 

которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как множество 

форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, 

как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить 

ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 4-х классов, может 

быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего для 

решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является 

неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 

формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности как анализ и 

синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному 

«открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает 

дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать 

полученные знания и применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена 

на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим 

миром (знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении 

конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 

геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той группой поставленных 

целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих 

содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает 

окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и 

величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, 

осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в 

вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет пяти основных содержательных линий: ʘʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʦʡ, ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʦʡ, 

ʚʝʣʠʯʠʥʥʦʡ, ʘʣʛʦʨʠʪʤʠʯʝʩʢʦʡ (обучение решению задач) и ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ (работа с данными). 

Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 

изложение предметных учебных действий. 

 

Окружающий мир 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, 

метапредметных способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 



 

 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности; 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести 

за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического поведения 

в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание 

себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших для 

страны событиях и видеть свое место в них); 

 – любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; 

– базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет 

к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

– учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, 

способам постановки опытов, наблюдений; ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʡ ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʠʥʪʝʨʝʩ ʢ 

ʥʦʚʳʤ ʟʥʘʥʠʷʤ, ʚʳʨʘʞʝʥʥʳʡ ʚ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʥʠʠ ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʤʦʪʠʚʦʚ ʠ ʧʨʝʜʧʦʯʪʝʥʠʷ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʩʧʦʩʦʙʘ ʦʮʝʥʢʠ ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ ʫʯʝʥʠʷ. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами 

начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной 

жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», 

необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных 

дисциплин, являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для осознания 

младшими школьниками); 

- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего 

мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества, религии; 

- сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); 

- сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в интернете для 

выполнения учебного задания или для практических целей; 

- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов)  и их условные обозначения для поиска необходимой информации и объяснения 

социальных и природных явлений; 



 

 

- способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания 

поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и 

использования необходимой информации в быту. 

- умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в том 

числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и окружающий 

мир»). 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает 

решение следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации; 

– освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;– 

овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 

планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной 

способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности 

и умений делового сотрудничества; 

– развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения практических задач.  

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года 

обучения представлен тремя разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», 

«Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 

проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел 

родного края раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей 

среды, формируются первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; 

содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; 

раскрываются особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней 

учителя; дается общее представление о проектной деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» 

следует начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты 



 

 

носят наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели 

(изготовление моделей для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой 

деятельности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно активизировать детей на 

самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучшение, отбор материалов и 

экономное их расходование, продумывание последовательности проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: «Природные 

материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение 

информации для решения технических и технологических задач». Распределение материалов по 

классам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным увеличением степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом возможности 

проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и 

опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом, 

краткую характеристику технологических операций, описание практических работ, перечень 

объектов труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся информацией, 

необходимой для решения технических, технологических и практических задач, что 

обеспечивает самостоятельную деятельность детей при конструировании изделий из различных 

материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, 

возможностей школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов труда. На 

изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими 

структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», 

«Использование измерений для конструирования и решения практических задач», 

«Моделирование пособий для различных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», «модель»; 

формируются первоначальные представления о видах конструкций и различных способах их 

сборки. В разделе «Конструирование и моделирование» представлены конструкции изделий 

(пособий), выполнение которых необходимо для других предметных областей. Естественным 

результатом изготовления этих пособий является проверка их в действии на других уроках 

(функциональной составляющей изделия).  

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере»,предусматривает обучение 

младших школьников использованию компьютерных программ как средств учебного 

назначения, позволяя расширить ряд информационных источников, работе с которыми 

целенаправленно обучаются дети, за счет включения электронных информационных источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую 

работу детей с электронным справочником для формирования первоначальных умений 

использовать электронные справочники и энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по 

самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети учатся работать с 

тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре 

труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно 

относиться к инструментам, приспособлениям. 



 

 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в 

малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных или 

разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать на уроках 

по другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при 

оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель 

которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной 

деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу 

(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи 

декоративно-прикладного творчества, выставки, производственные предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические 

беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения новых 

знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств 

используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, 

конструкции. 

 Основными результатами учебного предмета являются:  

 – элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

 окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;  

– начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий 

из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация 

деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное 

оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и проверки 

их в действии;  

– начальные графические умения: выполнение измерений и построений с использованием 

чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение простейших планов, схем, 

чертежей при решении практических задач по моделированию и конструированию; 

 – начальные умения по поиску и применению информации для решения практических 

задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение).  

 Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение к труду, 

внимательность и любознательность. 

Программа по информатикевçʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʦʡ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝè включается как 

учебный модуль (или как отдельный учебный предмет за счет часов вариативного компонента со 

2 класса)  в образовательную область «Технология». Целью изучения информатики является 

формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также навыков 

работы с информацией как с применением компьютеров, так и без них. Основные задачи 

предмета: 

– обучение школьников поиску, отбору, организации и использования информации  для 

решения учебных и практических задач;  

– формирование первоначальных представлений о компьютере и современных 

информационных технологиях, первичных навыков работы на компьютере; 



 

 

– формирование представлений об этических нормах работы с информацией, об 

информационной безопасности личности и государства.  

Физическая культура способствует укреплению здоровья, гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  на ступени НОО 

 

Пояснительная записка 

Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных воздействий в 

целостный воспитательный процесс, в котором педагогические цели ориентированы с целями 

детей и где в конкретных социальных условиях обеспечивается реализация задач воспитания. 

Целевой установкой воспитательной работы школы является создание комфортной 

воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для 

всестороннего развития учащихся на основе общечеловеческих нравственных ценностей. В 

соответствии с целью была разработана программа духовно - нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Рубеж веков в отечественной научно-педагогической литературе, равно как и в 

общественном сознании, отмечается обострением проблемы формирования духовности и 

духовной личности. Гипертрофия эгоизма, культа индивидуализма становятся более 

привычными в сфере межличностного общения, ценности прошлых лет сменились иными 

духовными ориентирами, добро, истина и красота постепенно отодвигаются на периферию 

жизни. 

Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические изменения 

оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. Сформировались новые 

установки и ценности, появились непривычные критерии оценок тех или иных фактов, 

процессов, явлений. Это привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, 

деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов. Размытость понятий «долг», 

«честь», «духовность», «патриотизм» вносит свой негативный вклад в морально-

психологическое состояние школьников.  

Исходя из этого отметим основные причины снижения статуса процесса воспитания как в 

социуме, так и в системе образования: 

¶ Возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной социальной ситуации 

для развития молодежи. 

¶ Появление новой системы требований общества личности. 



 

 

¶ Размывание и деградация традиционных ценностей и, как следствие, потеря 

преемственности поколений. 

¶ Усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня подрастающего 

поколения. 

¶ Переоценка роли обучения и подготовки, снижение роли воспитания; 

¶ Внедрение чуждых российскому обществу духовных ценностей. 

¶ Забвение отечественной истории, культуры, традиций. 

Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача системы 

образования сегодня – не только формирование индивида с широким мировоззренческим 

кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, но и духовной личности, от 

интеллектуального, политического, культурного уровня которой во многом будет зависеть 

будущее общества. 

Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и целенаправленного 

процесса самоорганизации, семейного и общественного воспитания и просвещения. Духовный 

человек – это гражданин и патриот с сильным национальным характером, ответственный за 

порученное дело, умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным условиям. 

Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой и 

полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эстетически 

просвещенный. Это человек со здоровым чувством национальной гордости и развитым 

национальным сознанием. 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной 

жизни есть важнейшая составляющая развития общества и государства. 

В современной России наметился переход к укреплению государственности, возрождению 

культурно-исторических традиций, к устойчивому развитию. 

В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации общества на 

основе демократических ценностей, гражданского патриотизма. 

Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-политических 

отношений является мощным социумом, необходимым условием для защиты национально-

политических интересов, для достижения успеха в международной конкуренции, для сохранения 

и укрепления российской цивилизации. 

Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным ответам 

на исторические вызовы, готовности к защите интересов многонационального государства. 

По этой причине система духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания, имеющая прочные, проверенные временем традиции, нуждается в 

совершенствовании, в соответствии с новыми реалиями. 

Поэтому, содержание образования должно обеспечивать: 



 

 

1. адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 

2. формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

3. интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

4. формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

5. формирование духовно-нравственной личности (абзац введен Федеральным законом от 

01.12.2007 N 309-ФЗ); 

6. воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется следующими 

положениями: 

1. усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у детей и молодежи 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну; 

2. общее образование, выстраивающее партнерские отношения с другими институтами 

социализации, является основным институтом педагогического воздействия на духовно-

нравственное развитие личности гражданина России. При этом основным субъектом, 

реализующим цели духовно-нравственного развития и воспитания, определяющим 

непосредственные пути и методы их достижения на основе опыта и традиций 

отечественной педагогики, собственного педагогического опыта, является педагогический 

коллектив общеобразовательного учреждения; 

3. содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, деятельность 

педагогических коллективов общеобразовательных учреждений должны быть 

сфокусированы на целях, на достижение которых сегодня направлены усилия общества и 

государства. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 



 

 

 Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

Icтупени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. Содержание ʫʨʦʯʥʦʡ деятельности представлено следующими предметными 

областями: ʬʠʣʦʣʦʛʠʷ (уроки русского языка, литературного чтения), ʦʙʱʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ ʠ 

ʝʩʪʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ (уроки окружающего мира), ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ (уроки музыки и изобразительного 

искусства), ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ (уроки технологии) а также основы ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ (уроки одноименного предмета). 
В содержание системы учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов  в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и 

интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн культурными 

и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своѐ отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 



 

 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в  систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе, дома.  

Система учебниковпредлагает сравнительно новые формы проведения учебных занятий, 

которые, кроме познавательных задач, решают специфические задачи. Например, учебный поход 

в лес, поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, 

формирование умений школьников работать с дополнительными информационными 

источниками путем непосредственного изучения явлений окружающего мира. Другой пример: 

заседание школьного клуба предусматривает формирование умений делового общения, 

способствует нравственно-этической ориентации. 

Большое внимание уделяется ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ учащихся. Она выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для 

осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др. Проект «Мой край родной». Сбор краеведческого материала 

о прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, 

книгах и фильмах, посвященных родному краю. 

Таким образом, благодаря возможностям используемой системы учебников, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 



 

 

деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности 

созидательного характера. 

Содержание ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ деятельности представлено системой факультативных курсов, 

включенных в духовно-нравственное и социальное направления развития личности (см. 

программу «Внеурочная деятельность»). Духовно-нравственное воспитание продолжается в 

процессе внешкольной деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования 

 

 

     Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

В используемой системе учебников обеспечены: отбор содержания, включающего 

систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности ребенка с его   работой в малых группах и участием в клубной 

работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую 

связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой здоровья. Он 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

представления предметного содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи  при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного 

и физического труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на 

природу).  

 

                    Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей,  



 

 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника.Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших  

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших  

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматрива- 

ется как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций содер- 

жательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повыше- 

ния педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский период  

ее истории. 

 Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43  

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации,  

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных  

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших  

школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении  

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и  

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оцен- 

ке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите- 



 

 

лей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры  

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями,  

как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней. 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования, – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 



 

 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи какобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира–ценность научного знания, разума,осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободывыбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, 

правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.  

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

2.  Направления (задачи) 

Одним из критериев воспитанности человека признается культура его поведения, этикет, 

совокупность норм общения. Культура поведения, общения как одна из важнейших сторон 

личности формируется и развивается в течение всей жизни человека: в семье, в детском саду, в 

школе, в процессе самовоспитания. 

В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых 

подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов гражданского, духовно-

нравственного и патриотического воспитания. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цельпрограммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:обеспечить 

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Для достижения этой цели в процессе воспитательной работы в школе необходимо решить 

следующие задачи: 

1. продолжить создание системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания учащихся; 



 

 

2. повышать качество духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания 

учащихся; 

3. превратить школу в центр духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

4. развивать традиции патриотического, нравственного, экологического и эстетического 

воспитания учащихся школы; 

5. формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков; 

6. необходимо внедрять инновационные форм и направления воспитательной работы; 

7. повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских коллективов 

и в индивидуальном развитии ребенка; 

8. оказание помощи семье в решении проблем духовно-нравственного воспитания детей, 

организация и развитие психолого-педагогического просвещения родителей; усиление 

роли семьи в воспитании детей; 

9. формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну; 

10. воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на защиту интересов 

страны. 

Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в следующих 

направлениях: 

1. воспитание гражданина и патриота своей Родины через изучение ее правовой и 

государственной систем, символики, истории гражданской жизни в стране, жизни и 

деятельности выдающихся личностей; 

2. организация всестороннего изучения социальных, культурных, психологических 

особенностей детского возраста, ценностных ориентаций школьников, их интересов и 

склонностей, создание для этих целей необходимых методик; 

3. обеспечение вариативности воспитательных систем; 

4. развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной 

деятельности, усиление их воспитывающих функций; 

5. усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения детей 

в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности, в художественном и 

техническом творчестве, клубной и досуговой организованной активности, занятиях 

спортом; 

6. оказание содействия родителям в организации обучения детей. 



 

 

Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание осуществляется на трех 

уровнях: 

¶ когнитивном, предполагается сформировать систему экономических, правовых, 

социологических знаний, понимание собственной роли и места в жизни; 

¶ эмоционально-чувственном, уровне необходимо развивать чувство эмоциональной 

привязанности к Родине; 

¶ поведенческом важно подготовить учащихся к взаимодействию с другими людьми, 

прививать навыки поведения в соответствии с общественными нормами, а также 

законопослушность. 

 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными 

партнерами школы: Житковская сельская библиотека, Житковский Дом культуры 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты.  

Реализация проектов может проходить через:  

¶ Акции милосердия; 

¶ Спектакли для детей; 

¶ Поздравления ветеранам; 

¶ Праздники для родителей и многое другое.  

Практико-ориентированный, социальныйпроект «Помощь местным птицам и животным». 

Сбор информации о животных и птицах, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, изготовление 

кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории школы. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

В школе организованы подпространства для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 



 

 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

Школа должна приобщить растущего человека к источникам нравственности и 

человечности. Эти источники – области общественных отношений, деятельности, сознания, 

опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

 

Требования к условиям воспитания и социализации: 

¶ Создание среды образовательного учреждения: 

- Культурно-воспитательная 

- Социально-воспитательная 

- Эколого-воспитательная 

- Эстетическая 

¶ Организация взаимодействия с субъектами воспитания 

- Семья 

- Учреждения дополнительного образования и культуры 

¶ Интегративный характер образовательного процесса 

- Интеграция межпредметная на ценностной основе 

- Интеграция учебной, внеучебной, внешкольной деятельности 

¶ Личностно-социальная направленность 

- Поддержка личностного развития в местном социуме и глобальном 

информационном пространстве 

- Поддержка социальной активности в локальном сообществе. 

 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся: 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 



 

 

¶ повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год 

и т.п. 

¶ совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, 

«Папа, мама я – спортивная семья», праздник Масленица , театральные постановки к 

дню учителя  и т.п. 

 

5. Портрет выпускника - ученика МБОУ «Житковская СОШ» I ступени обучения  

 

Выпускник начальной школы — это человек:  

- любознательный, 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. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 



 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

¶ неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

¶ факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

¶ чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

¶ активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

¶ особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в 

семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологиеские и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни - необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 



 

 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно - оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

¶ сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

¶ научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

¶ научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

¶ сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

¶ сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

¶ дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании 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, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

¶ обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

¶ сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

¶ сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

¶ сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, том числе связанным с особенностями роста и развития. 

                                          1. Создание здоровьесберегающей среды 

1.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальныеусло- 

вия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный зал 



 

 

- школьная столовая на 48 мест 

- учебные кабинеты – 12  кабинетов 

- актовый зал – 1 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

Приготовление пищи проводится по утвержденному меню. 

В школе работают спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обу- 

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

2. Реализация возможностей используемых в системе учебников. 

Здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства, предполагающие: 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания 

вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях физической 

культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

В системе учебников реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого 

ребенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые условия. Одно из 

основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный 

опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе; общие 

способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт.  

В системе учебников обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного 

уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, 

форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его   

работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую связан с 

задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой здоровья. Он 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 



 

 

представления предметного содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи  при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического 

труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу).  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

используемой системы учебников. 

В целях создания здоровьесберегающей среды она обеспечивает организацию адаптационного 

периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев.Это способствует 

благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на 

помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться 

на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают 

излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

 Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно- ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни,укреплением собственного физического, 



 

 

психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит 

свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ 

жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале 

пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

(Например, составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утрен- 

ней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спор- 

том и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.Учебники русского языка 

несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости, духовно-

нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и 

поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе 

отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического 

здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 

жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического 

здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь,можешь нарисовать иллюстрации к 

произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» — выделяется разделы, где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении (например, темы: «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и 

др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». Знакомство с 

организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум 

), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно 



 

 

купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 

«Береги зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для раз- 

вития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен систе- 

мой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому 

учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и 

склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить твой рюк- 

зак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай 

его и др.) 

На уроках адаптации в курсе «Технология» формируются первоначальные представления 

о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопо- 

мощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению 

учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

На уроках адаптации в курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены 

закаливания, приѐма пищи ипитательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощипри травмах. 

 

Вопросы и задания сформулированные в учебниках помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необ- 



 

 

ходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности 

за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Учебно-методический комплект даѐт возможность пропагандировать 

здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Особое значение в реализации «Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. 

 В комплекте учебников проектная деятельность учащихся выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить 

самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. 

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для 

детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам__ 

  3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива  

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Программа здоровья  создана в тесной связи с Программой воспитания и системой внеурочной 

деятельности в рамках учебного плана. Здоровье понимается как совокупность нескольких 

составляющих: физического, психического, духовного и социального.  

Используемая в школе система учебников содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах общения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела,в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений,их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер 



 

 

и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира,материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. 

 

                               4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональнойорганизации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей ор-

ганизма,сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю 

— организацию динамических перемен в школе. 

—организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных кружков –«Подвижные игры» 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 «Дни здоровья» – 2 раза в год 

 

                       5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направ- 

ленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 



 

 

«Учимся говорить на языке королевы» - предполагает формирование и поддержку устойчивого 

интереса к предмету, интенсивное формирование деятельностных способностей, развитие 

«английской  речи. 

«Волшебная аппликация»- направлена на развитие изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

«Подвижные игры» -направлена на формирование нравственного, физического и психического 

здоровья детей. 

«Музыкальная капель»- направлена на формирование музыкальной культуры, развитие 

музыкальности, освоение образцов национальной и зарубежной классической и современной 

музыки. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями обучающихся). 

Родительские собрания: «Об особенностях психологии и физиологии первоклассника», 

«Организация режима дня», «Утомляемость ребенка и как с ней бороться», «Если ваш ре- 

бенок часто болеет», «Гигиена школьника. Проблемы и последствия», 

 «Вредные привычки и как с ними бороться», «О физиологии мальчиков и девочек». 

 

  2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к со- 

вместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и 

активно участвуют в них); 

 «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 

Администрацией школы и  фельдшером ФАПа осуществляется контроль за соблюдением 

санитарно- гигиенических норм и правил техники безопасности на всех этапах учебно- 

воспитательного процесса. 

Большая работа в школе проводится по наблюдению за состоянием здоровья учащихся. На 

каждого ученика заведена карта индивидуального развития, в которую заносятся данные о 

физическом и  психологическом здоровье учащихся ( на начало, середину и конец учебного 

года). 



 

 

Наблюдение учащихся ведется по этапной  программе: 

1 этап - доврачебное обследование . 

2 этап - осмотр детей 2 раза в год фельдшером. 

3 этап - плановый медосмотр специалистами ЦРБ (1 раз в год) 

По результатам обследований проводится мониторинг уровня здоровья, уровня физического 

развития. 

                                         7. Оценка эффективности реализации программы 

Основные   результаты реализации программы формирования культуры здорового и безо- 

пасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду- 

сматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного трав- 

матизма; утомляемости учащихся и т.п. 

- анализ медицинских карт учащихся 

- определение групп здоровья 

- учѐт посещаемости занятий 

- мониторинг по выявлению знаний по ПДД 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лично- 

стные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, со- 

циально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в со- 

хранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че- 

ловека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 



 

 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Чему надо научить ребенка в начальной школе 

Выпускник начальной школы  должен 

• знать: 

Что такое здоровый образ жизни? 

Для чего нужна физкультура? 

Что такое правильная осанка и как ее поддерживать? 

Как нужно правильно дышать при физической работе? 

Что такое закаливание и как себя закаливать? 

Что такое гигиена и как соблюдать правила гигиены при занятиях физическими упражнениями.  

Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, соревнованиях, в игровой 

деятельности, на воде и в туристских походах. 

• уметь: 

Правильно и красиво ходить, бегать, прыгать, метать теннисный мяч, лазать по канату, 

ползать, перелезать через барьеры, плавать, ездить на велосипеде 

Измерять длину и массу своего тела, частоту дыхания, частоту пульса в покое и после фи- 

зической нагрузки. 

• уметь выполнять: 

Гимнастические упражнения утренней гимнастики и физкультпауз; 

Элементы простейших акробатических упражнений (стойки, подскоки, перекаты, равновесия, 

упоры, перевороты лежа, кувырки, прыжки) в различных вариантах. 

Основные плавательные упражнения (для рук и ног). 

Передвижение на лыжах разными способами (с учетом климатических особенностей региона). 

Упражнения, направленные на развитие быстроты, выносливости, координации движений, 

для формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия. 

Подвижные (сюжетные) игры с предметами: мячом, скакалкой. 

Простейшие элементы спортивных игр, элементы ритмической гимнастики и танцев. 

• уметь применять в повседневной жизни: 



 

 

Основные двигательные действия (ходьба с различной постановкой стопы, в том числе в 

полуприседе и приседе, с различными движениями рук; бег и ходьба из разных исходных 

положений, в различных направлениях, на различных поверхностях; прыжки с места и 

разбега в длину и высоту, через предметы, со скакалкой; метания мяча, броски различных 

предметов на дальность и в цель; лазания по гимнастической скамейке и стенке различными 

способами). 

Правила поведения в физкультурной и игровой деятельности. 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням: 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер- 

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 



 

 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особоезна- 

чение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъ- 

ектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита- 

тельные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравст- 

венно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо- 

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич- 

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает от- 

носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо- 

вательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого 

уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского кол- 

лектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг 

с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспита- 

тельных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьни- 

ка реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достиже- 

ния третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы 



 

 

на третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

выход в дружественную среду; 

ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных 

современной социальной ситуации. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здо- 

ровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 

¶ соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

¶ наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

¶ организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

¶ оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 

Направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

¶ соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 



 

 

¶ использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

¶ введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

¶ строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

¶ индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы 

 

Направлена: на обеспечение рациональной организациидвигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихсявсех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся иформирование культуры здоровья, включает: 

¶ полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

¶ рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно - двигательного характера на ступени начального общего образования; 

¶ организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

¶ организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

¶ регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 



 

 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения 

к собственному здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешкольная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые и 

тренинговые программы (внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

игровым). 

Укрепление материально-технической 

базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических перемен, 



 

 

работы нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций 

и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. 

п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося 

в здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, курсы 

по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей 

необходимой научно-методической 

литературы. 

 

Направления реализации программы 

 

1. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Перспективная начальная школа» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 



 

 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется один компьютерный класс, два мультимедийных комплекта, 

персональные компьютеры в отдельных кабинетах. 

Режим использования компьютерной техники и ТСО осуществляется строго в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178 – 02 (2.9.11, 2.9.12), гигиеническими требованиями к 

видеодисплейным терминалам, персональным ЭВМ и организации работы – СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03, примерным комплексом упражнений для глаз, правилами поведения и техники 

безопасности в компьютерных классах с учетом противопожарной безопасности. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Перспективная начальная школа» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 

связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

¶ полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 



 

 

¶ рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

¶ организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

¶ организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

¶ регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

3. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дни здоровья, 

спортивные праздники, весѐлые старты внутри класса и между классами, спортивные кружки и 

секции. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

¶ проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

¶ привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

¶ создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п., а так ежегодное проведение мониторинга 

физического развития учащихся. По результатам мониторингов проводится коррекция работы 

педагогов, направленная на повышение эффективности здоровьесбережения. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 



 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- - соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- - соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

Положительное 

отношение к двигательной 

активности и 

совершенствование 

- полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 



 

 

работы. физического состояния. - рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего 

образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов 

и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

 

Концептуальный модуль 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, их социальную 

адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

      Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико–

психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. В программе 

коррекционной работы ОУ может быть использованы пособия издательства «Академкнига». 



 

 

 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

Задачи: 

1. своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

3. создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

4. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям «группы риска» с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

5. разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация групповых 

занятий для детей «группы риска»; 

6. обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и 

формирования здорового образа жизни; 

8. оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

    Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей 

«группы риска» в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных 



 

 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— ʉʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʨʝʙʸʥʢʘ. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— ʉʠʩʪʝʤʥʦʩʪʴ. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— ʅʝʧʨʝʨʳʚʥʦʩʪʴ. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— ɺʘʨʠʘʪʠʚʥʦʩʪʴ. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʪʝʣʴʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʧʦʤʦʱʠ. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психологомедикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 



 

 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʝ партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 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 воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития1. 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʥʦʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

ʂʘʜʨʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

ʄʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

Материальнотехническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционноразвивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственнобытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 



 

 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы 

риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, 

снижение количества обучающихся «группы риска». 

 

Диагностический модуль 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 

Сентябрь 

 

 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 



 

 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

При приеме 

документов 

в 1 класс 

(май, 

сентябрь) 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

 

Углубленная  

диагностика детей 

«группы риска» 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

 

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Подбор  

коррекционной 

программы 

(программы 

развития) 

 

Октябрь  

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 



 

 

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

«группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируе- 

мые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответствен- 

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 



 

 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска»: 

 

Дети, имеющие 

диагноз ЗПР и 

обучающиеся в 

классах СКК; 

Дети, имеющие 

диагноз ЗПР и 

обучающиеся в 

общеобразовательном 

классе 

 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

 

 

В течение 

года 

 

Классный 

руководитель 



 

 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

«группы риска»: 

-Дети с неглубокими 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы и 

поведения; 

- Дети со 

сниженными 

интеллектуальными 

способностями; 

- Дети с дефицитом 

внимания  и низким 

уровнем 

самоконтроля; 

- Дети с нарушениями 

в письменной и 

устной речи; 

- Дети-инвалиды. 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

 

Лечебно – профилактическая работа 



 

 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 



 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

обучения и 

воспитания 

 Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 



 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, единых 

для всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

 

Единые 

рекомендации для 

всех участников 

образовательного 

процесса по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Информационные 

мероприятия 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 



 

 

     Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Перспективная начальная школа». Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

    Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

     В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

    В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

     Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

    В курсе«Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды 

способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся 

позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по 

математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие 

педагогически приемы: 

 - включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный 

эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации и 

соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.);  

  -включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

  -разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;   

  -учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

  -оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;  

    По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на 

личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются 



 

 

внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

готовность к саморазвитию 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель – 

наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. подвигают 

ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться 

и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и 

«Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные 

учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, что 

является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности  к 

учебной.  

    В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

     Вкурсе «Технология»составление плана  является основой обучения предмету.Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

Цель данного курса – приобщить детей к материалам, развивающим воображение, 

затрагивающим их интеллектуальную и эмоциональную сферы, сформировать потребность в 

систематическом чтении произведений художественной литературы. В конце каждого раздела 

помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы 

как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и задач.  

  В курсе «Русский язык»  осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» – 

способствуют «сквозные персонажи» учебников. Учитель показывает практическую значимость 

изучения каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми 



 

 

правилами,  помогает учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют 

разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика 

к деятельности. 

   В курсе « Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них 

интерес к иностранным   языкам, культуре этих стран, стимулировать коммуникативно- речевую 

активность.   

   С этой целью  определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, 

читать, писать и  способность к коммуникации.  

В  данном курсев качестве мотивирующего фактора также используются «проходные 

персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Тексты и упражнения, передающие 

ту или иную ситуацию, завершаются обязательным переносом данной ситуации на ученика, тем 

самым мотивируя школьника к рассказу о себе, своих близких, своих интересах, друзьях. 

ʈʘʟʜʝʣ 3 ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʡ ʨʘʟʜʝʣ 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план разработан в МБОУ «Житковская СОШ» на основании Базисного учебного 

(общеобразовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 1-4 класса на 2014-2015 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Житковская СОШ», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

 



 

 

1. Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для 

реализации ОПНШ.  

Закон  «Об образовании РФ», Комплексный план формирования и реализации 

современной модели образования в Российской Федерации  на плановый период до 

2020 года, федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения. 

 

2. Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

¶ Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

¶ Формируются универсальные учебные действия;  

¶ Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Базисный учебный план МБОУ «Житковская СОШ» состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в школе, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

¶ формирование гражданской идентичности обучающихся; 

¶ их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

¶ готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 



 

 

¶ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

¶ личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Житковская СОШ » использует учебное время данной части на различные виды 

деятельности по каждому предмету. Общие характеристики, направления, цели и практические 

задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования. Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, используется на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит внеурочная 

деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как  

кружки. 

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательного процесса, 

требований Санитарных правил установлен следующий режим работы для учащихся первой 

ступени обучения: 

¶ Начало учебного года со 01 сентября 

¶ 5-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 33 учебные недели для 

первых классов; 

¶ 5-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 34 учебные недели для 

2-4 классов. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

                                     Учебный план для 1-4 классов 

Учебный план на 2014 – 2015 учебный год для 1-4 классов разработан на основе Приказа 

Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»  

(в редакции от 26.11.2010 № 1241) 

Количество учебных часов, отведенных на изучение учебных предметов соответствует   

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2821-10», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ  29.12.2011 г. 



 

 

В 1-4 классах учебные предметы федерального компонента в полном объеме 

обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения начального общего образования. 

Федеральный компонент 

 Федеральный компонент в учебном плане 1-4 классов представлен в полном объѐме. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается  по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 ОБЖ в 1 - 4 классах будут проводиться интегрировано в учебных предметах: окружающий 

мир, физическая культура, технология. 

 ПДД в 1 – 4 классах будут проводиться интегрировано в учебном предмете окружающий 

мир.  

      На основании результатов мониторинга родителей обучающихся в 4 классе введѐн учебный 

курс «Основы православной культуры». 

 

 

Региональный компонент 

ʘ) ɺʚʝʜʝʥʠʝ ʚ ʠʟʫʯʝʥʠʝ ʨʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʷ ʚʦ 2 ï 4 ʢʣʘʩʩʘʭ ʙʫʜʝʪ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴʩʷ 

ʠʥʪʝʛʨʠʨʦʚʘʥʦ ʚ ʢʫʨʩʘʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʡ ʤʠʨ, ʤʫʟʳʢʘ, ʀɿʆ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʜʣʷ 

ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʨʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʷ, ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʦʥʷʪʠʡ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʮʝʥʥʦʩʪʥʳʭ 

ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʦʚ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ, ʜʣʷ ʧʨʠʦʙʱʝʥʠʷ ʠ ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʙʦʛʘʪʦʡ ʥʘʨʦʜʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ 

ʨʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʷ ʚ ʦʙʲʝʤʝ  15 % ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ.  

           Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 3 – 4 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология (труд)». 

     Реализация содержания учебных предметов осуществляется по системе учебников  

«Перспективная начальная школа», которая прошла федеральную экспертизу на соответствие 

ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень 

учебников на 2014-2015 учебный год. Главными особенностями системы «Перспективная 

начальная школа» являются: приоритет духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников,  личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

 

Внеурочная деятельность вынесена за сетку учебного плана. 



 

 

При организации внеурочной деятельности используются возможности школы 

(кружковая деятельность, работа классного руководителя в рамках плана воспитательной работы 

и занятий в группах продлѐнного дня) и учреждений дополнительного образования детей 

 

ПРИНЯТ 

на педсовете 

протокол № 

____ 

от « ___ »  

____  2014 г. 

 

  УТВЕРЖДЁН 

приказом директора МБОУ 

«Житковская СОШ»  

№  __________от 

«____»__________2014г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1- 4 классов  

МБОУ «Житковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Разделы учебного плана Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс / Кол-во часов в неделю 

I II III IV 

 

Учебная 

деятельность 

Обязательная 

часть ООП 

Филология Русский язык 5 5 5 4 

Литературное 

чтение 

4 4 3 3 

Английский язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 



 

 

Основы 

православной 

культуры 

    1 

Минимальная недельная нагрузка 

обучающегося 
21 23 23 23 

ʏʘʩʪʴ ʆʆʇ, 

ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ 

ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

  0 0 0 0 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН с 01 сентября 2011 г.) 

21 23 23 23 



 

 

         Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

 

Список учебной литературы, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014/ 2015 учебный год (приказ Минобрнауки РФ 

от 31.032014 г. №253«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год 

программа УМК «Перспективная начальная школа»: 

ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʠʜʝʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ð оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʜʘʥʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: 

¶ Комплектность — 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). 

¶ Инструментальность — это предметно-методические механизмы, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. 

¶ Интерактивность — прямое диалоговое взаимодействие школьника и учебника 

за рамками урока посредством обращения к компьютеру или посредством 

переписки. 

¶ Интеграция — стремление к созданию интегрированных курсов, дающих 

школьникам представление о целостной картине мира. 

¶ Максимальное размещение методического аппарата, включая организационные 

формы работы, в корпусе самого учебника; использование единой системы 

условных обозначений во всей линии; систему перекрестных взаимных ссылок 

между учебниками; использование единых сквозных героев (брата и сестру); 

пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использование. 

¶ Повышение роли и статуса самостоятельной работы учащихся. На протяжении 

всех 4-лет обучения по всем базовым предметам предусмотрена работа 

учащихся в ―Тетрадях для самостоятельной работы‖ на печатной основе. 

 



 

 

ʂʦʤʧʣʝʢʪ ʫʯʝʙʥʠʢʦʚ 

№ 

п/п 

Авторы Наименование   

1 Чекин А. Л. (к.ф.-

м.н., доцент), 

Юдина Е. П. 

(методист АПК и 

ПРО РФ), 

Булычева Н. К. 

(аспирант АПК и 

ПРО РФ) 

Комплект по математике 

«Академкнига/Учебник» 

2 Агаркова Н. Г. 

(д.п.н., проф.), 

Каленчук М. Л. 

(д.ф.н., проф.), 

Агарков Ю. А. 

Комплект по обучению грамоте 

«Академкнига/Учебник» 

3 Каленчук М. Л. 

(д.ф.н., проф.), 

Чуракова Н. А. 

(д.ф.н., проф.), 

Малаховская О. В. 

(аспирант СМУ), 

Байкова Т. А. 

(аспирант МГПУ), 

Ерышева Е. Р. 

(аспирант СПб.ГПУ) 

Комплект по русскому языку 

«Академкнига/Учебник» 

4 Чуракова Н. А. 

(д.ф.н., проф.), 

Малаховская О. В. 

(аспирант СМУ) 

Комплект по литературному чтению 

«Академкнига/Учебник» 

5 Федотова О. Н. 

(к.п.н., доц.), 

Трафимова Г. В. 

(к.п.н.), 

Трафимов С. А.,  

Царева Л. А. (к.п.н., 

доцент) 

Комплект по окружающему миру 

«Академкнига/Учебник» 

6 Рагозина Т,М., 

Гринева А.А. 

Комплект по технологии 

«Академкнига/Учебник» 



 

 

Технология. 

 

7 Лях В.И., Зданевич 

Физическая культура  

1-4 класс 

Комплект по физической культуре 

Просвещение 

 

 

                       3.2.ʇʣʘʥ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
 



 

 

Программа 

внеурочной деятельности обучающихся  1-4 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Житковская средняя общеобразовательная школа» 

 

ная 

деятельность 

Внеуроч 

 

 

 

(ʯʘʩʪʴ ʆʆʇ, 

ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ 

ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʧʨʦʮʝʩʩʘ) 

 

Направления  

развития личности 

Формы   

организации 

деятельности, 

дополнительные 

образовательные 

программы*  

Количество 

 часов  

в неделю 

/ классы 

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Духовно-нравственное   

 

   

Социальное Кружок 

«Волшебная 

аппликация» 

1 1 1  

Общеинтеллектуальное Кружок «Учимся 

разговаривать на 

языке королевы» 

1 1 1 1 

Кружок 

«Олимпиадная 

подготовка по 

английскому 

языку» 

  1 1 

Общекультурное Кружок 

«Музыкальная 

капель» 

1 

 

 

 

1  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Подвижные  

игры» 

1 1 1 1 



 

 

     

Всего: 4 

 

3 5 3 

Максимальная недельная нагрузка обучающегося  

 

  

 

 

    Директор ОУ                                              Е.А.Ардашева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

Образовательная среда МБОУ «Житковская» СОШ представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов: 

 1.Житковская сельская библиотека  

       2.Житковский Дом культуры 

       3.Детский дом творчества г.Выборг 

       4.МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. Выборга 

       5. МУК КИЦ «Гармония» 

       6. МОУ ДОЛДЮСШ «Фаворит» 

       7. МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

Сотрудничество с  образовательными  учреждениями дополнительного образования и 

учреждениями культуры (дом культуры, библиотека п.Житково)  способствует  духовно- 

нравственному  развитию обучающихся,  реализации их творческого потенциала, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывному  самообразованию и 

самовоспитанию. 

В МБОУ  «Житковская  СОШ» обучение ведѐтся на русском языке. 

В 2015 – 2016 уч. году обучение в начальной школе строится по программе 

«Перспективная начальная школа 

Характеристика контингента обучающихся: в МБОУ «Житковская СОШ» обучается 58 

учеников, из них 26 человек обучается на I ступени, что составляет 44% от общего 

количества обучающихся. На ступени начального общего образования функционирует 4 

класса (2 класса-комплекта). Характеристика образовательных потребностей родителей: 

наиболее значимыми видами образовательных услуг в школе родителями были выделены 

следующие: 

- развитие художественно-эстетических способностей детей, 

- духовно –нравственное развитие, 

- укрепление здоровья и физической культуры детей, 

¶ Режим работы ОУ. Обучение в МБОУ «Житковская СОШ» ведется в одну смену. 

Начальной школа и средняя школа функционируют в режиме 5-дневной  рабочей. 

Начало занятий: 08 часов 50 минут, окончание – 13 часов 45 минут. 

Секции и кружки разной направленности работают в режиме пятидневной рабочей 

недели с 14 до 16 часов. 

¶  Характеристика кадрового состава: В образовательном учреждении работает  10 

педагогов, из них 10 человек имеют высшее образование, все педагоги аттестованы 

на квалификационные категории (4 чел. -1 кв.кат, 6 чел-соответствие должности). 

Средний возраст педагогического коллектива – 50 лет. Творческие достижения 

учеников и учителей:  Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в 

мероприятиях районного, областного и всероссийского уровня. 



 

 

       Материально-техническая база ОУ: МБОУ « Житковская  СОШ» располагает 

столовой с горячим питанием на 48 посадочных мест, физкультурным залом, стадион, 

мастерскими технического и обслуживающего труда. Школа имеет 11 оборудованных 

учебных кабинетов, компьютерный класс на 9 мест с выходом в Интернет, библиотеку. 

4 кабинета оборудованы интерактивным оборудованием В учебном процессе и во 

внеурочной деятельности активно используются фото – и видеокамеры, телевизионная 

и видеотехника, DVD-плееры, мультимедийные проекторы, ноутбуки. 

¶ Традиции ОУ: праздник Знаний, "Посвящение в первоклассники", "Золотая осень", 

День самоуправления, "Новогодний калейдоскоп", "Папа, мама, я – спортивная 

семья", День здоровья, "Никто не забыт, ничто не забыто", Праздник Последнего 

Звонка. В 1 классе  используется «ступенчатый» режим обучения. В первом 

полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии : январь – май – по 4 

урока по 45минут каждый. В 1 классе  между 2 и 3 уроком проводится динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. В 1 классе 

проводится  безотметочноеобучение, домашние задания не задаются. Для 

первоклассников  предусмотрены дополнительные недельные каникулы в конце 2 

триместра( в середине февраля). 

Характеристика кадрового состава: 

 

№ ФИО Образование Категория Пед.стаж Должность 

1 Серкова 

Екатерина 

Михайловна 

Высшее Первая 27 Учитель начальных 

классов 

2 Гончарова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее Первая 25 Учитель начальных 

классов 

3 Лобашкова 

Елена 

Викторовна 

Высшее Соответствие 

должности 

учитель 

28 Учитель музыки 

4 Зигинова 

Светлана 

Ивановна 

Высшее Первая 10 Учитель физической 

культуры 

5 Ломаковская 

Оксана 

Анатольевна 

Высшее нет 2 Учитель английского 

языка 

         В школе используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

             – игровые технологии 

             – уровневая дифференциация обучения 

            – личностно – ориентированное обучение. 



 

 

Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения МБОУ «Житковская  СОШ» раскрывает изменения, которые произойдут на 

первой ступени школьного образования в данном образовательном учреждении в 

соответствии со стандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных 

целей образования, принципов построения образовательного процесса, особенностей 

организации учебного дня младшего школьника. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. Она направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения в данном документе 

раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 

педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы. 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации следующих 

целей образования. 

* Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. 

Эта цель реализуется двумя путями: 

1)дифференциацией обучения, обеспечением развивающей деятельности учителя. Для 

этого используется диагностика и специальная  методика ее оценки, разработанная 

авторами системы учебников «Перспективная начальная школа»; 

2) организацией внеклассной деятельности, представленная системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

*Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

          Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

• сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

• умение добывать знания, развитые метапредметные действия,  обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

• осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

• изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 

др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

• сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 



 

 

*Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе 

изучения  учебных предметов «Литературное чтение», « Окружающий мир», курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

*Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается в процессе изучения русского 

языка, литературного чтения (произведения авторов разных национальностей, стран). 

*Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. 

      Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в  образовательном учреждении: 

- организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления, 

- внеурочная спортивная работа (кружки, секции), 

-   Дни Здоровья, 

- динамическая пауза (1 класс) 

- проведение конкурсов, праздников, викторин, 

- просветительская работа с родителями. 

*Формирование учебной деятельности школьника. 

Эта цель образовательного процесса в данном образовательном учреждении достигается 

использованием средств обучения в системе  «Перспективная начальная школа», 

специально направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее 

сформированность предполагает: умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых 

познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию 

(«понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять 

оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). 

Процесс перестройки образовательного процесса в данном образовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной 

успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение 

своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 

создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности 

содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 



 

 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только 

в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 

(«я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» 

мире. 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 

собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО «ЖитковскаяСОШ 

обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей; 

• 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); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)»  

План психолого-педагогической работы«Житковская  СОШ» 



 

 

  
№ 

п/п 

  

Направление Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1. 

  

  

  

  

  

Организация 

преемственных связей с 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

круглый стол , психологическое 

тестирование  

зам. дир. по 

УВР 

март, 

апрель, 

сентябрь 

информация 

2. Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

*в рамках семинаров для учителей; 

  

* в рамках педагогических советов; 

  

*индивидуальное 

консультирование; 

  

*родительские собрания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зам. дир. по 

УВР, 

  

  

соц. педагог 

  

  

  

в течение 

года 

информационные 

материалы, 

рекомендации 

  



 

 

3. Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса: 

  

3.1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся 

  

  

  

  

Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни (в рамках 

внеурочной деятельности и 

«Программы формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного поведения») 

  

  

учителя 

начальных 

классов 

  

  

  

  

в течение 

года 

  

  

  

  

формирование 

понятий и 

представлений о 

психологическом 

здоровье 

  

3.2. Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

  

  

обеспечение индивидуального 

подхода в обучении и во 

внеурочной деятельности 

  

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в 

течениегода 

  

Диагностика, 

составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 



 

 

3.3. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

выявление и поддержка 

одаренных детей,детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

 

 

 

 

 

 

 

диагностика по запросу; 

анкетирование уч-ся, просвещение  

учащихся, педагогов и родителей 

по одаренности, мониторинг 

личностного развития, творческого 

потенциала; 

представление на ПМПК, 

формирование толерантности к 

детям с ОВЗ, групповая и 

индивидуальная работа с детьми с 

ОВЗ (диагностика, 

консультирование, просвещение, 

профилактика, коррекционно-

развивающие занятия) 

  

классные 

руководители 

в течение 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Информационная 

справка по 

результатам 

диагностики, банк 

данных МАОУ, 

беседы, 

рекомендации, 

рейтинг участия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и в среде сверстников 

  

консультации учащихся, родителей, 

педагогов,формирование навыков 

общения в рамках внеурочной 

деятельности, общешкольных и 

классных мероприятий 

  

классные 

руководители,  

в течение 

года 

  

  

  

  

  

динамика уровня 

воспитанности 

учащихся 

  

  

  

  



 

 

3.5 Поддержка детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

  

занятия с элементами тренинга в 

рамках программы «Республика 

веселых сердец», тестирование 

  

  

Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

по плану 

мероприятий 

программы 

развитие лидерских 

качеств, творческого 

мышления, 

самостоятельности 

4. Наличие вариативных 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение) 

  

Профилактика: 

*профилактика эмоционального 

выгорания педагогов (диагностика, 

рекомендации, беседы, 

профилактические мероприятия) 

* психолого-педагогическое 

обеспечение профилактических 

акций 

*профилактика конфликтов 

(семинар-тренинг для педагогов) 

Диагностика: 

* исследование адаптации 

учащихся   1-х  классов  

* диагностика  учащихся 2-х, 3-х 

классов  (по запросу) 

*изучение интеллектуальной 

готовности выпускников начальной 

школы при переходе в среднее 

звено 

* психологическая диагностика по 

запросу 

Консультирование: 

*групповое и индивидуальное 

консультирование родителей, 

педагогов, обучающихся по 

результатам диагностики, по 

запросу 

Коррекционная и развивающая 

работа: 

 в течение 

года 

психологическое 

обеспечение процесса 

образования 



 

 

  

*коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися (по 

результатам диагностики в рамках 

коррекционной работы) 

*групповая работа с обучающимися 

по развитию познавательных 

процессов в период введения ФГОС 

НОО (в рамках внеурочной 

деятельности  и коррекционной 

работы во 2 классе) 

  

  

  

  

                                      Финансовые условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

ʌʠʥʘʥʩʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʟʘʜʘʥʠʷ ʫʯʨʝʜʠʪʝʣʷ ʧʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʩʥʦʚʥʦʡ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Житковскаясредняя общеобразовательная школа» 

используется  региональный   нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчѐте на одного 

обучающегося. Используется только бюджетное финансирование. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Материально-технические условия реализации программы. 

 

Материально-техническая база  Школы  приведена в соответствие с задачами по 



 

 

обеспечению реализации основной образовательной программы   и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение   обеспечено мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано. 

В Школе соблюдаются следующие требования: 

¶ санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.) 

¶ санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов) 

¶ социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

¶ пожарная и электробезопасности; 

¶ требования охраны труда; 

¶ своевременные сроки  необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

МБОУ «ЖитковскаяСОШ» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности  обучающихся 1-4 классов, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

Школе оборудованы спортивный зал, кабинеты начального общего образования.  

 Приобретѐн спортивный инвентарь, закуплена новая ученическая мебель, 

переоборудованы рабочие места учителей, обновлѐн и пополнен библиотечный фонд. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Житковская  средняя 

общеобразовательная школа» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующим ФГОС НОО. 

Таким образом, в Школе создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребѐнка и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Использование современных и коммуникативных технологий при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением «Житковская 

средняя общеобразовательная школа»   используются следующие образовательные 

технологии:  



 

 

дифференциация и индивидуализация образовательного процесса; 

технологии на коммуникативной основе; 

коллективный способ обучения; 

развивающее и саморазвивающее обучение; 

технология развития познавательных способностей на основе интеграции 

образовательного содержания; 

личностно – ориентированная технологии сопровождения. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Для реализации образовательной программыначального общего образования   в МБОУ 

«Житковская СОШ» используется комплект интерактивных средств учения (компьютеры - 

5 штук, мультимедийный комплекс -5 шт., интерактивная доска-4 шт.) и обучающие 

программы по всем предметам. Для реализации программы используется учебники в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2015/2016 учебный год 

 

                              Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с оборудованными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

5/5 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

3/3 

3 Помещения для занятий музыкой  и изобразительным 

искусством 

1/1 

4 Помещения для занятий физической культурой  1/1 

Оснащенность учебных кабинетов для реализации планируемых результатов 

предметных программ и внеурочной деятельности: 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Имеется/ не 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

рабочие программы по учебным предметам 

1.2. Учебно-методические материалы по 

учебным предметам 

1.2.1. УМК «Перспективная начальная 

школа»,  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 



 

 

учебного предмета, ЭОР:  

¶ Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений 

¶ Аудиоприложение к учебникам 

¶ Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения 

¶ Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения: 

-русский язык и литература 

-математика 

-окружаюший мир 

-технология 

-изобразительное искусство 

-английский язык 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

 Интерактивная доска 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель):  

Ученические столы с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

Настенные доски для  наглядных пособий 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Имеется  

Комплект 

Комплект 

Комплект 

 

Комплект 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечены современной информационно-образовательной средой. 
 

Создание в школе информационно-образовательной среды 

 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 



 

 

I Технические средства: 

- компьютеры 

- копировальная техника 

- сканеры 

- принтеры 

- мультимедийные проекторы 

- интерактивные доски 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

 

 

 

5 

3 

3 

4 

5 

4 

 

 

 

 

 

в течение всего 

периода 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО МБОУ «Житковская СОШ»на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Дата 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС  

1. Корректировка основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом изменений  

ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

Май-июнь 

2015 
Директор  

 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

 Создание банка программ по организации внеурочной 

деятельности. 

Май - август 
Зам. директора 

по УВР 

 

3. Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС  

Июнь - 

август 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

4. Организация инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для 

различных категорий педагогических работников. 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

 

 

5. Организация повышения квалификации педагогов по 

внедрению в практику работы ФГОС  

Систематиче

ски 

Директор 

 

 

6. Создание и организация деятельности творческой 

группы «Возможности реализации ФГОС НОО 

средствами УМК «Перспективная начальная школа». 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора 

по УВР 

 

7. Разработка методических рекомендаций: 

¶ по организации пребывания детей в ОУ во второй 

половине дня; 

¶ по организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС; 

 

Август-

сентябрь 

 

 

Ноябрь-

Зам. 

ДиректорапоУ

ВР 

 

  



 

 

декабрь 

 

8. Оснащение образовательных учреждений комплексом 

учебного, учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования. 

В течение 

года 

Директор 

 

 

9. Разработка и утверждение учебного плана НОО 
До 31 

августа 2015 

Директор, 

 зам. Директора 

по УВР 

 

10. Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности образовательного учреждения 
До 31 

августа 2015 

Директор, 

 зам. Директора 

по УВР 

 

11. 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов 

Июнь-август 

 

Педагоги 

школы, зам. 

директора 

поУВР 

 

12. 

Реализация  системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Май 
Администраци

я 

 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия  

1. Теоретический семинар  для учителей начальных 

классов «Организация обучения младших школьников 

на основе деятельностного подхода и соответствующих 

технологий» 

июнь 

 

 

 

Зам. директора 

поУВР 

 

2. Инструктивно-методическое совещание  «Обновление 

системы контрольно-оценочной деятельности по ФГОС 

(введение новой системы оценки деятельности 

учащихся и контроль за планируемыми результатами 

ФГОС)» 

август 

 

3. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

 

 

Сентябрь 

Директор 

 

 

4. Семинар-практикум «Новые подходы к планированию 

и анализу современного урока» 

ноябрь 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

5. Совещание при директоре «Организация внеурочной 

деятельности в 1-4 классах при переходе на 

федеральный государственный образовательный 

стандарт» 

август 
Директор 

 

 

6. Постоянно действующие семинары: 

¶ «Современные педагогические технологии как 

фактор формирования образовательного 

пространства школы» 

«Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

1 раз в 

триместр 

Зам. Директора 

по УВР 

 



 

 

8. ¶ Постоянно действующий семинар-практикум по 

повышению ИКТ-компетенции педагогов 
1 раз в 

триместр 

Учитель 

информатики и 

ИКТ  

 

9. Семинар-практикум  «Реализация ФГОС через 

применение современных образовательных 

технологий». 

март 
Зам. директора 

по УВР 

 

10. Информирование педагогического коллектива о 

первых результатах  перехода на ФГОС. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора  

по УВР. 

 

11. Повышение квалификации педагогов на курсах в 

ЛОИРО по вопросам введения ФГОС. 
По графику 

Зам. директора 

ПО УВР 

 

13 Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней (региональный, 

муниципальный). 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

     

 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  

1 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 

 
Директор  

 

2. 
Применение механизма оплаты труда работников ОУ, 

реализующих введение ФГОС.  

Сентябрь 

 
Директор   

 

3 

Приобретение компьютерной и мультимедийной 

техники в кабинеты начальных классов для реализации 

требований ФГОС 

В течение 

года 
Директор. 

 

3 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-август Директор   

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС  

1 
Размещение на сайте ОУ информации о введении 

ФГОС общего образования в начальной школе. 

В течение 

года 

 

Администратор

школьного сайта  

 

 

2 
Информирование общественности через СМИ о ходе 

введения начальной школы ФГОС 
Весь период 

Педагогический 

коллектив 

 

3 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с 

новым ФГОС 

Август-

сентябрь 

Библиотекарь  

 

 

4 
Оформление заявки на приобретение учебников на 

следующий учебный год 

Февраль-

март 

Библиотекарь 

Зам. директора 

по УВР 

 

5 
Информирование родительской общественности о 

подготовке результатах перехода на ФГОС. 

В течение 

года 
Администрация 

 

6 
 Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 
май 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

¶ развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

¶ совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

¶ совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

¶ оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС; 

¶ развитие информационной образовательной среды;  

¶ повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

¶ создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

¶ создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

¶ повышение информационной открытости образования через использование  

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

 

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга ОУ. 



 

 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

 

 

 

 

 

 

 


