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           1.Целевой раздел . 

1.    Пояснительная записка  
Основная образовательная программа начального общего образования (далее обра-

зовательная программа) МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова» разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее ФГОС НОО) (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373).  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образователь-

ного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятель-

ности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, са-

моразвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа НОО является главным  документом, обусловленным 

образовательными потребностями всех участников воспитательно-образовательного 

процесса и выражающим объективную заинтересованность обучающихся и родителей. 

Фундаментальное ядро знаний, которые подлежат усвоению в начальной школе, 

определено авторскими программами системы учебников «Школа России», которые вхо-

дят в Федеральный перечень учебников 2016-2017 г.г., (утверждён приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «31» марта 2014г. № 253), имеют 

гриф «Рекомендовано МО РФ» и «Соответствует ФГОС».  

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных про-

грамм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая опреде-

ленное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова». 

Образовательная программа «Школа России» в соответствии с требованиями 

ФГОС содержит следующие разделы: 

 Целевой раздел 

− пояснительная записка;  

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 

России»;  

− система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования.  

 Содержательный раздел 

− программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа Рос-

сии»;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК  

    «Школа России» и курсов внеурочной деятельности;  

− программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования, на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»;  

− программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»;  

− программа коррекционной работы на основе принципов деятельности в УМК 

«Школа России»;  

 Организационный раздел 

− учебный план;  

− план внеурочной деятельности; 



Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

Это:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных тради-

ций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализа-

ции, творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и сту-

пени обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-

висимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Образовательная программа школы предназначена удовлетворить потребности: 

- учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося ин-

тереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения тради-

ций и ценностей культуры; 

- общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечива-

ющих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство дости-

жений культуры, и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать но-

вые прикладные задачи; 

- выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

2. Цели и задачи. 

 Цель образовательной программы: создание условий для формирования у уча-

щихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовос-

питания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного обще-

го среднего образования, развитие индивидуального потенциала каждого ученика, при-

знание его личности как высшей ценности, создание условий, обеспечивающих полно-

ценное развитие индивидуальных способностей каждого ученика, интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащегося через освоение фундаментальных основ 

начального образования, психологический комфорт, мотивации учения и других видов 

деятельности. 

           Задачи образовательной программы: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

   - обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 



– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация 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 образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 Программа  МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова»  направлена на реализа-

цию следующих подходов, лежащих в основе ФГОС: 

- деятельностный; 

- компетентностный; 

- личностно-ориентированный; 

- здоровьесберегающий. 

  

Принципы реализации ООП НОО 

  

В МКОУ Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова развивающая личностно-

ориентированная система обучения реализуется на основе следующих принципов:  

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, иду-

щего впереди развития.  Он  предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллекту-

альное,  эмоциональное,  духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и са-

моразвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать  такие  условия  обуче-

ния,  которые предоставят  «шанс»  каждому  ребенку проявить  самостоятельность и 

инициативу в различных видах учебной и внеучебной работы; 

- принцип целостности  образа мира  связан с отбором интегрированного  содержания 

предметных областей,  которое  позволяет  удержать  и  воссоздать  целостность  картины  

мира,  обеспечить  осознание  ребенком разнообразных связей между его объектами и яв-

лениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов  по формиро-

ванию  представлений  о  целостности  мира  (русский  язык  и  литературное  чтение,  

окружающий мир и технология);  

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их приме-

нять в практической  деятельности  и  повседневной жизни. Формы:  работа  с  разными  

источниками  информации  (учебник,  хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная си-

стема выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и худо-

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

честве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, орга-

низатора учебной деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в 



одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в ин-

теллектуальном развитии школьника);  

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников  - под-

держка всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания. Учет разного уровня развития детей предусмат-

ривает разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником, включенным в образовательный процесс. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации индивиду-

альных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Сущность этого требо-

вания заключается в том, что каждый ребенок получает возможность усвоить основной 

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

щи со стороны учителя и соучеников.   

- 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 задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый 

по глубине и трудности содержания учебный материал. Принцип  прочности  предполага-

ет  продуманную  систему  повторения  (неоднократное  возвращение  к пройденному ма-

териалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи ма-

териала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно толь-

ко в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инстру-

мент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности. 

 - принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка бази-

руется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-

блюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экс-

курсии на природу).        

- гуманистический принцип, предполагающий: 

 - организацию обучения и воспитания на основе моделей гуманистических отно-

шений, связанных с усвоением нравственных норм и обязанностей по отношению к окру-

жающим людям и миру в целом (взаимопонимание, миролюбие, уважение, ответствен-

ность и доброта); 

- реализацию свободы самовыражения и обеспечение самостоятельного выбора. 

коммуникативный принцип, позволяющий: 

- строить обучение на основе общения равноправных партнеров и собеседников, процесс 

которого обеспечивает учащимся свободу высказывания при их взаимном уважении; 

- ввести общение в качестве предмета обучения на уроках русского языка, обеспе-

чить интенсивное формирование коммуникативно-речевых навыков и развивать умение 

договариваться при решении конфликтных ситуаций; 

- развить систему межличностного общения на основе усвоения норм и правил 

нравственности; сформировать культуру речевого общения; 

- понимать общение не только как процесс информационный, но и духовно-практический, 

обогащающий собеседников духовно-нравственными ценностями и идеалами. 

 культурно-исторический принцип, предполагающий: 



- реализацию важнейших методологических принципов: системности и историзма, 

и принципа единства сознания и деятельности; 

- изучение предметных курсов или их разделов в культурно-историческом контексте; 

- структурирование содержания учебных дисциплин с учетом логики и истории развития 

самого предметного знания; 

- выделение в предметах основных, значимых единиц усвоения, отражающих сущностное 

содержание предмета; 

-введение в содержание предметных курсов, изучение религии – одной из форм культуры; 

Формирование целостной единой картины мира на основе процессов дифференци-

ации и интеграции естественно - научного и гуманитарного знания (наука, искусство, фи-

лософия религии).  

 принцип творческой активности. Свой творческий потенциал учащиеся могут реализо-

вать в новой системе на всех этапах, ступенях становления личности: стадии адаптации 

(привыкание ребенка к школе), на ступенях индивидуализации и интеграции, когда уче-

ник самостоятельно стремиться найти средства и способы обозначить свою индивидуаль-

ность в коллективе. 

                                      

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже-

ния его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-

ного развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализу-

ющем  образовательную программу;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

 

В соответствии с ФГОС НОО  важной и неотъемлемой частью процесса образова-

ния детей младшего школьного возраста является внеурочная деятельность.  

Общие подходы к организации  внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, увели-

чивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям 

школьников.  

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В 

достижении метапредметных , а особенно личностных результатов – ценностей, ориенти-

ров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так 

как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной де-

ятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой - обогащает опыт кол-

лективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой воспитатель-

ный эффект. 

Основные задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьни-

ков (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на реа-

лизацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в 

разных видах деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная деятельность, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от 

урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность школьников - это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной органи-

зации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования образовательная программа начального общего образова-

ния реализуется через внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения  образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во 

второй половине дня, организуется по пяти направлениям развития личности детей: 



- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное, 

- социальное,  

- духовно-нравственное, 

            - спортивно-оздоровительное.  

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществля-

ется на основе интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного обеспечения 

эффективной занятости детей различными формами внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Информационная карта 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Могилёвская 

 средняя общеобразовательная школа им. Н.У.Азизова» Хасавюртовского района Республики 

Дагестан 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

368002, Республика Дагестан Хасавюртовский район с.Могилёвское, ул.Гагарина №2 

Адрес места нахождения 

Руководитель Маталова  Рисалат  Магомедкамиловна , директор 

 Ф.И.О., должность 

Учредитель Администрация МО «Хасавюртовский район» 

Наименование 

с.Могилёвское, ул.Гагарина №2, Хасавюртовский район, Республика  

Дагестан 

Адрес места нахождения 

 

                                                              

                                                                 Год основания школы 

                                                          

01.09.1939 г. 

                                           

                                          Свидетельство о государственной аккредитации 

 

серия АА 139785  регистрационный № 4411 от 25 марта  2015 года. 

                                                            

                                                                   Лицензия 

 

серия 05Л01 №0003064 , регистрационный №  8674,  дата выдачи лицензии    05 август 2016г.  

срок действия лицензии «  БЕССРОЧНО» 

  

 

 

 

 

 

 



Паспорт основной образовательной программы  НОО 

Наименование про-

граммы 

Основная образовательная программа муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Могилёвская средняя общеобразовательная школа им 

Н.У.Азизова» (начальная ступень общего образования) 

Основания для разра-

ботки  

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обуче-

ния в образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

 Нормативные документы  РФ, Республики Дагестан, Хасавюртовского района; 

 Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и до-

полнениями от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 

июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 

июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 

марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 

декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 

5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 

28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 

3 июня, 17 июля 2009 г.);27.12.2012г. 

 Проект Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 Требования ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы 

(утверждён приказом Минобразования и науки Российской Федерации  от «6» 

октября 2009 г. № 373); 

 Приказ Минобразования и науки РФ (Минобрнауки России) от 26 ноября 

2010г. №1241г. Москва «О внесении изменений в ФГОС, утверждённый прика-

зом Минобразования и науки РФ от 06.10.09г. №373»; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями 

от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 

2008 г., 10 марта 2009 г.); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

 Устав МКОУ «Могилёвская СОШ им. Н.У.Азизова» и локальные акты ОУ; 

 Лицензия общеобразовательного учреждения. 

 Правила внутреннего распорядка МКОУ «Могилёвская СОШ 

им.Н.У.Азизова»: 

 Анализ деятельности ОУ с учетом возможностей Учебно-методического ком-

плекта «Перспективная начальная школа». 



Основные идеи  Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 Формирование общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие;  

 Создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность;  

 Развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Заказчик программы Отдел образования Хасавюртовского района; 

Родители и учащиеся МКОУ «Могилёвская СОШ им. Н.У.Азизова». 

Коллектив разработ-

чиков программы 

Маталова Р.М. - директор МКОУ «Могилёвская  СОШ им. Н.У.Азизова».   

Эльмурзаева М.С. - зам. директора по УВР 

Мандараева Л,Ш.-зам.дир.по УВР 

Магомедова З.Л. -  зам. директора поУВР 

Изирханова М.М.  – руководитель МО нач.классов                                                         

Стратегическая цель 

программы  

Создание условий  для: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение 

их эмоционального благополучия;  

 сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;  

 развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой. 

Задачи программы   сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность уча-

щихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятель-

ности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование на 

данной ступени; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявле-

ниях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 

визуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической); 

 дать возможность каждому ребенку приобрести опыт и средства ощущать себя 

субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализа-

ции в образовательных и других видах  деятельности. 

Главный ожидаемый 

результат 
Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. 



Система организации 

контроля за выполне-

нием программы  

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет общее собрание 

участников образовательного процесса; администрация школы и родительская 

общественность.  

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Основой структуры образовательной среды школы является 3-х ступенчатая модель 

обучения: 

 I ступень. Начальная школа. 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего об-

разования.  

 II ступень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы. 

5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего обра-

зования;  

 III ступень. Старшая школа. 10-11-е классы. 

2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего (полного) об-

щего образования; классы профильного обучения: обработка цифровой информации 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Структура контингента 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее (полное) 

общее образование 
Всего 

Количество обучающихся 367 282 25 674 

Общее количество классов, в 

том числе: 
21 14 2 37 

- общеобразовательных 21 14 2 37 

- профильных - - -  

 

Средняя наполняемость классов: 22 человека 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются  в 1 класс  

Характеристика образовательных потребностей родителей 

У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в создании прочной 

базы знаний обучающихся, которые необходимы для перехода в основную школу, где ре-

ализуется образовательная программа, повышается уровень комфортности и материально-

технической базы, информатизации образовательного процесса и развития ИКТ. Наблю-

дается стремление большинства родителей к повышению качества дополнительного обра-

зования, становятся разнообразнее досуговые потребности.  



  Режим работы 

Учебный план начальной  школы  ориентирован на 4 – летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ начального общего образования.   Учебный год начинает-

ся 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели. 

 Продолжительность урока: 

 1 класс – 35 минут; 

 2-4 классы – 45 минут. 

 Режим работы – пятидневная неделя для учащихся 1классов 

 Максимально допустимая учебная нагрузка: 

 1 класс – 21 час в неделю; 

 2-4 классы – 26 часа в неделю. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям  

школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе для 1класса; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентяб-

ре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок в форме игры по рас-

писанию с записью в классном журнале, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каж-

дый (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993); 

 в середине учебного дня организована  большая перемена 10 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домаш-

них заданий (допустимо предлагать со второй четверти только творческие задания позна-

вательного характера, выполняемые исключительно по желанию детей); 

 со второго класса  по предметам предлагаются домашние задания для учащихся. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам во 2-3-х классах – до 1,5 

часов (90 минут), в 4-х классах – до 2 часов (120 минут) (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» 

марта 2011 г. № 19993); 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти для учащихся 

1 классов с15-22 февраля  

 

Состав участников образовательного процесса 
 

Дети (учащиеся), достигнувшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, ориентирующиеся в основных нормативных до-

кументах, владеющие современными педагогическими технологиями обучения, ответ-

ственные за качественное образование и сохранение физического и психического здоро-

вья учащихся, демонстрирующие рост педагогического мастерства. 

Родители, познакомившиеся с Уставом ОУ, с Программой развития ОУ, особенно-

стями ООП в свете ФГОС. ООП реализует функцию общественного договора с родителя-

ми, предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов государственно-

общественного управления. 



Школа располагает следующими специалистами 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции  квалификационная категория  

1. учитель начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения ре-

бенка в рамках образователь-

ного процесса 

высшая квалификационная категория - 

12 учителей 

первая квалификационная категория – 

6 учителей 

без квалификационной категории- 

14 учителей 

2. учитель физической 

культуры 

 высшая квалификационная категория 

учитель иностранного 

языка 

        молодой специалист 

3. администрация  Обеспечение для специалистов 

ОО условий для эффективной 

работы, осуществление кон-

троля и текущей организаци-

онной работы 

-директор – учитель высшей квалифи-

кационной категории 

-зам. директора по УВР - учитель выс-

шей квалификационной категории 

-зам. директора по ВР учитель высшей 

квалификационной категории 

4. 

  

  

  

психолог 

 

 

 

Оказание помощи  в выявле-

нии условий, необходимых для 

развития ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и ин-

дивидуальными особенностя-

ми. 

 -учитель высшей квалификационной 

категории  

 

В течение 2019г. проходит очередную курсовую подготовку учитель физической 

культуры, в 2020г. будет проходить курсовую подготовку учитель иностранного языка. 

Остальные педагоги, ведущие занятия в начальной школе прошли курсы повышения ква-

лификации, в том числе по ФГОС., Образовательная организация  располагает материаль-

ной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопо-

жарным правилам и нормам.  



Помещения для образовательной деятельности: 

Учебные помещения: 

-16 кабинетов начальных классов, 

-кабинет информатики. 

Учебно-вспомогательные помещения: 

-библиотека, 

-кабинет внеурочной деятельности. 

 Помещения для питания обучающихся и работников: 

-обеденный зал на 24 посадочных места. 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

-3 туалетные комнаты для девочек, 

-3 туалетные комнаты для мальчиков. 

Объекты физической культуры и спорта: 

-спортивная площадка,  

Характеристика основной образовательной программы НОО 
Структура ООП соответствует ФГОС. 

ООП обеспечивает: 

- гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное) 

- оптимизацию учебного процесса (оптимальные способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности) 

- эффективное использование современных технологий обучения 

- обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохране-

ния здоровья учащихся 

- использование современного материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса 

- информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

           В общеобразовательном учреждении созданы условия для обучения одарённых 

учащихся, учащихся с трудностями в обучении, учащихся, имеющих проблемы здоровья. 

Начальная школа МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова» работает по про-

грамме «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования для школ, 

работающих по ОС «Школа России», разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и Концепцией 

Образовательной системы «Школа России».  

Концепция учебно-методического комплекса «Школа России»  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой ду-

ховно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа — 

это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции оте-

чественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью. 

В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» — учёных, чьи 

имена известны всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий, 

М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др.), в 

сотрудничестве с издательством «Просвещение», приоритетом в процессе разработки 

УМК и его системного развития всегда было и остаётся — соответствие запросам времени 

в сочетании с неразрывной связью образовательного опыта предшествующих периодов. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направ-

лена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС.  
Современное образование, в соответствии с концептуальными основами УМК 

«Школа России», подразумевает не простое обозначение его временной принадлежности, 

а качественную характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, отвечающих реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам 

современного мира и имеющую надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

При этом имеется в виду не только время, но и место действия. И это ещё одна ка-

чественная характеристика УМК, отвечающая потребностям современного этапа развития 

России, предвосхищающая и в определённой степени готовящая её будущее. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отражённые в ФГОС, учи-

тывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют реше-

нию следующих образовательных задач: 

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учеб-

ных действий, как основы умения учиться 

1. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в учебно-

методическом комплексе «Школа России». 

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реали-

зовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России» реализуется раз-

личными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» 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 на-

циональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 



Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образца-

ми служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жиз-

ни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Роди-

ны, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой стра-

ны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, ди-

дактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального об-

щего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьни-

ков, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в по-

требность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и 

общественной жизни, её духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа Рос-

сии» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учё-

том 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 в УМК «Школа России» занимает курс «Основы рели-

гиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» 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 пред-

ставителями других культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, 

как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою плане-

ту, получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о 

связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти 

знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены 

на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонима-

ния, на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых религи-

озных культур». 

Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» государ-

ственных границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря которому 

чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной коммуникации. По-

этому в состав комплекта «Школа России» включены учебники для начальных классов по 

английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам. 

«Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом сердце — со-

здает ловкого, но чёрствого и злого человека!» — писал И.А. Ильин. В этом контексте, 

УМК «Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности 

сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта 

УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 

Обращение, в первую очередь, к человеческим качествам развивающейся личности 

не означает недооценки других составляющих развития ребёнка: психических процессов, 

творческих способностей, системного включения младшего школьника в учебную де-

ятельность. 



Разрабатывая УМК, его авторы принципиальное значение отводят воспитанию ре-

бёнка именно в процессе реализации системно-деятельностного подхода, так как словосо-

четание «развитие и воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования личности 

гражданина России. 

В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение 

младших школьников в социально-значимую проектную деятельность, освоение компью-

терной грамотности, развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопас-

ной жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением базовых задач началь-

ного образования (научить осознанному чтению, письму, правильной речи, началам мате-

матики, видению окружающего мира; привить определённые трудовые навыки и др.). 

Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие 

личности ребёнка возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого про-

цесса. 

2. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

 

На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК 

«Школа России». Его построение направлено на реализацию системно-деятельностного 

подхода, как основного механизма достижения личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования в контексте ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая веду-

щую образовательную компетенцию — умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа 

России» выстроено с учётом возможности эффективного применения в практике учителя 

широкого спектра современных образовательных технологий, методов, форм обучения, 

приёмов и иных педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности: 

• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представле-

ния на максимальное включение младших школьников в учебную деятельность; 

• значительный воспитательный потенциал; 

• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, ини-

циирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными действиями 

(УУД); 

• проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на соци-

альный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными пред-

метами на основе формирования УУД; 

• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образо-

вания школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

• возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: 

использование информационно-коммуникационных технологий, электронных образова-

тельных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-

видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

• ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

• возможности для разнообразия организационных форм обучения: ин-

дивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной. 



При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК «Школа 

России», ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в 

содержании системы учебников различные возможности для создания на уроке проблем-

ных ситуаций, выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой информации, 

формулирование доказательств, выводов, сопоставление результатов с эталоном, что спо-

собствует формированию коммуникативных УУД. 

Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает мотивацию 

обучения, способствует развитию способности ребёнка понимать и принимать смысл по-

ставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать её резуль-

тат, осуществлять рефлексию, формулировать новую учебную задачу, т. е. формирует ре-

гулятивные УУД. 

Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет учите-

лю выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учеб-

ного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. В этой связи в системе учебников УМК за-

ложены большие возможности для применения обширного арсенала методов и приёмов 

эвристического, исследовательского характера, целенаправленного развития самостоя-

тельности учащихся их познавательной активности при формировании познавательных 

УУД. При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на 

один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 

диалога и полилога, что хорошо согласуется с задачами формирования личностных УУД. 

Объединение завершённых предметных линий в систему учебников УМК «Школа 

России» (при эффективной поддержке различных учебных, дидактических и методиче-

ских пособий, включая ЭОР и интернет-поддержку) осуществляется посредством: 

— комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в со-

держание системы учебников с целью формирования у школьников целостной картины 

мира; 

— системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направ-

ленных на формирование универсальных учебных действий с целью достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

— методического обеспечения реализации системно-деятельностного подхода; 

— специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), позволяющей 

ученику как ориентироваться внутри УМК «Школа России», так и выходить за его рамки 

в поисках других источников информации. 

Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа 

России» и система его методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь учите-

лю организовать процесс обучения, с одной стороны под цель, направленную на получе-

ние предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, с другой стороны — как средство формирования универсальных 

учебных действий (метапредметных результатов) и личностных качеств (личностных ре-

зультатов) в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования универ-

сальных учебных действий, как основы умения учиться. 
Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» 

направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов осво-

ения основной образовательной программы посредством формирования у учащихся уни-

версальных учебных действий (УУД). 



Эффективность указанных результатов достигается за счет особой организации по-

дачи учебного материала в УМК, когда содержание каждого учебника, с учётом особен-

ностей предмета, органично дополняет «работу» на результат. 

Достижение личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования средствами УМК «Школа России». 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

УМК «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

ональной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс предусмотрены соответствующие разделы и темы, разнообразные 

по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» достижению результата будут способствовать темы 

«Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой стра-

ны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем 

о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

В 1 классе дети познакомятся с государственными символами России, (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучат Гимн России, и продолжат знакомство с 

государственной символикой. 

Для эффективности достижения указанных результатов предусмотрено выполне-

ние школьниками учебных проектов: «Родной город», «Города России», «Кто нас защи-

щает» (знакомство с Вооружёнными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» для достижения результата предполагается выде-

лить разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», 

«Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской клас-

сической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях её народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких за-

даний позволит учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечелове-

ческую идентичность. 

Курс «Русский язык» предусматривает разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети смогут познакомиться с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умель-

цами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и 

др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тек-

сты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И.С. 

Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бу-

нина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. В процессе работы ученики 

будут составлять тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их до-

стопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

предусмотрены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительно-



сти Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и професси-

ональной музыкой различных национальностей на основе её сопоставления и выявления 

общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построе-

ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков) предусматриваются тексты и диалоги о культуре России и аналогич-

ные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлено на раз-

витие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлека-

тельные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашинг-

тоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изуча-

емых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации ука-

занных личностных результатов каждое пособие содержит общие для всех 6 модулей те-

мы. Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных куль-

турных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности россий-

ских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается 

на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей ле-

жат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Со-

держание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире. 

Реализации указанного результата будут способствовать задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на 

это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребёнка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» фор-

мируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует понима-

нию младшими школьниками значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества. 



Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

УМК «Школа России» является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Форми-

рование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда 

нет, и не может быть, единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, 

но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, уме-

нию действовать самостоятельно, способствует развитию навыков адаптации к изменя-

ющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В системе учебников УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных ли-

ний представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребу-

сы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьно-

го возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном воз-

расте) к учебной. 

В учебниках УМК «Школа России» представлен материал для регулярного прове-

дения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обу-

чения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, 

в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направ-

ленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущи-

ми результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует форми-

рованию 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 основ-

ных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав-

ственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изуча-

емого материала с повседневной жизнью ребёнка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребёнка, о государственных и семейных праздниках и знамена-

тельных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребёнка в природном и социальном окружении. 

Для усиления мотивации изучения того или иного предмета в системе учебников 

УМК «Школа России» предусмотрены: «Странички для любознательных», «Заниматель-

ные странички», «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые 

отражают интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и задания по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим пред-

метам. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное чтение, 

Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, задачи изучения раз-

дела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую 

учебную деятельность. 

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме 

личного разговора с ребёнком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, связанных с его 

личным жизненным опытом. 



В курсе «Технология» достижению указанного результата будут способствовать 

прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на формирование умения само-

стоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого изделия). 

Алгоритмы выполнения работ позволят не только последовательно выполнять изделие, но 

и осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в ин-

формационной деятельности, предусматриваются компьютерные проекты. Например, 

проект «Мой доклад» — изготовление небольшого текста на заданную тему, с использо-

ванием информации взятой из Интернета, направлен на обсуждение норм заимствования 

чужой информации. В процессе работы с личным портфолио дети учатся организовывать 

своё информационное пространство — сохранять все важные результаты деятельности в 

специально отведенном для этого ресурсе. 

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный матери-

ал системы учебников УМК «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направ-

ленные на их эстетическое восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объ-

ектов. 

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» обра-

щается внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного мира. 

В этой связи, особая роль отведена рисункам и фотографиям, передающим красоту объек-

тов и явлений природы, городов и сёл нашей Родины, стран мира. 

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предметных 

линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, пред-

полагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов, фото-рассказов и пре-

зентаций, посвященных красоте, духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества 

и мира в целом. 

В учебники курса «Литературное чтение» для достижения результата включены 

высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных классиков, позволя-

ющие формировать у учащихся младших классов особое отношение к слову, к тексту. 

Особенность учеников младших классов состоит в том, что они эмоционально вос-

принимают прочитанное произведение. Эта особенность учащихся поддерживается си-

стемой вопросов и заданий после изучаемого произведения. Например, какими чувствами 

хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать радость, грусть; разделяете 

ли вы мнение автора, лирического героя; составьте словарь настроений, проиллюстри-

руйте, как изменяется настроение в поэтическом тексте и т. п. 

В методическом аппарате указанной линии учебников предусмотрены задания, 

позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать ав-

торские и собственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять 

творческие задания. 

Таким образом, содержание учебников направлено на формирование художествен-

ного вкуса, умению понимать и наслаждаться различными видам искусства. 

В учебниках курса «Русский язык» эффективности достижения результата будет 

способствовать «Картинная галерея», представленная репродукциями картин В.М. Васне-

цова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, А.К. Савра-

сова, и многих других художников. Работа с текстами описания этих репродукций, также 

направлена на эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного в душе ре-

бёнка. 

Предметное содержание и методическое обеспечение учебников по музыке, техно-

логии, иностранным языкам, изобразительному искусству органично дополняет и усили-

вает эффективность работы в направлении эстетического воспитания младших школьни-

ков. 



В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в учебниках 

для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 

• тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), спо-

собствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формиру-

ющие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

• конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому 

уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое воспитание 

учащихся, например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим за-

рубежным друзьям будет приятно получать письма, которые написаны не только пра-

вильно, но и красиво и т.п. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного лич-

ностного результата предполагается осуществлять через выполнение художественно-

творческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия произведений искус-

ства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творче-

ству сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений действительности. 

8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» 

направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей, 

сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. 

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых 

первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и пого-

ворки, задания к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в 

них народ. Например: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Со-

весть — верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а 

добрые дела» и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, скромно-

сти, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных личностных качествах чело-

века предусмотрены в содержании упражнений, задач, предложений, текстов. В учебниках 

всех предметных линий УМК «Школа России» продумано большое количество учебного 

материала, который будет способствовать воспитанию нравственных норм, социальной 

справедливости, воспитывать у детей чувства доброжелательности, взаимопонимания и 

взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои поступки и поступки своих това-

рищей. 

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направ-

лен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам 

других людей, взаимопонимания и взаимопомощи. С этой целью в учебниках по литера-

турному чтению предусмотрены разделы и тексты, которые должны помочь младшим 

школьникам осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: 

дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство и принять 

их. 

Примерами соответствующих разделов могут быть: «Я и мои друзья», «О братьях 

наших меньших», «Писатели детям», «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок», «Люби 

живое», «Родина», «Делу — время, потехе — час» и др.; тексты: «Помощник» М. Пляц-

ковский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, 

«Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» 

Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам поможет учащимся ориентироваться в нрав-

ственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

В курсе «Окружающий мир» для достижения результата предусмотрено содер-

жание, например, таких разделов: «Как живёт семья?», «Наша дружная семья», включая 



учебный проект «Моя семья»; «В школе», «Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удиви-

тельная природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Стра-

ницы всемирной истории» и др. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены спе-

циальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№ 27 «Основы мировых 

религиозных культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№ 21 «Основы 

иудейской культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№ 21 «Основы исламской культуры»), 

«Зачем творить добро?» (№ 21 «Основы православной культуры») и многие другие. 

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

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

туаций. 

С этой целью в системе учебников УМК «Школа России» с 1 по 4 классы преду-

смотрена работа в парах, группах, с взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими 

условными знаками. На организацию сотрудничества с взрослыми нацелены многие учеб-

ные проекты предметных линий по литературному чтению, окружающему миру, матема-

тике, русскому языку, технологии, иностранным языкам, по информатике. 

В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр, 

предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные в 

учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. Не-

которые из этих проектов направлены на организацию сотрудничества со взрослыми. Так, 

в 4 классе при составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и 

общение с краеведами, работниками муниципальной администрации, старожилами горо-

да, участниками Великой Отечественной войны с последующим обсуждением результатов 

проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык» предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми; 

задания отмечены соответствующими условными знаками. 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто нас защи-

щает» предполагается, что дети с помощью взрослых должны взять интервью у ветерана 

Великой Отечественной войны, военнослужащего, сотрудника милиции, пожарной охра-

ны, МЧС. 

В учебниках предусмотрены темы и система вопросов для коллективного обсужде-

ния. Для этого разработаны рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим», «Думай, раз-

мышляй, высказывай своё мнение». Такие задания, по мнению авторов, учат детей об-

щаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться друзья-

ми. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое 

место занимает тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в уроках «Христиан-

ская семья» (№ 28 «Основы православной культуры»), «Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции» (№ 28—29 «Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», 

«Родители и дети», «Традиции гостеприимства» (№ 22—23, 25 «Основы исламской куль-

туры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№ 10—11 «Осно-

вы буддийской культуры») и многие другие. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, 

рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание пе-

сен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших музы-

кальных инструментах и т. п. Совместное  музицирование воспитывает ответственность 

каждого учащегося за достижение общего художественно-эстетического результата; фор-

мирует умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудни-

чества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителя-

ми в учебнике (1 - 4 кл.) предусмотрено большое количество игр и заданий, выполняемых 



парами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться, сопер-

ничать, соблюдать правила, приобретать навыки работы в группе, в коллективе. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

В системе учебников УМК «Школа России» предусмотрен материал, направлен-

ный на формирование установки школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью разработаны соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собствен-

ного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — для достижения указанного результата преду-

смотрены разделы, например: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опас-

ным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «По-

чему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблю-

дать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

Выполнение упражнений на уроках русского языка учащиеся предусматривает об-

суждение вопросов внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, ак-

тивного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям Рос-

сии и мира будут способствовать разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего об-

суждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках будут должны быть обязательно введены правила безопасной 

работы с ним. С 1 класса в разделе «Человек и информация» предусмотрено показать 

важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблицу с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребёнку 

в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках "English 2—4" разработано достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

Таким образом, у школьников будут сформированы первоначальные представления 

о роли физической культуры, дети познакомятся с понятием «Олимпийские игры», с сим-

волами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образо-

вания, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№ 26—27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№ 13 «Основы буд-

дийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№ 26, 29 

«Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1—4кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюде-

нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, во-

ды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1—4 классов по математике, русскому 



языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма-

териальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Шко-

ла России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, система учебников УМК «Школа России» как важнейший 

компонент духовно-нравственого развития и воспитания младшего школьника, в 

соответствии с требованиями ФГОС:  

• формирует личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы, посредством формирования личностных УУД; 

• реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления ду-

ховно-нравственного развития и воспитания школьников на ступени начального общего 

образования; 

• эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности образо-

вательного учреждения. 

Достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования средствами УМК «Школа России». 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников и учеб-

ных пособий УМК «Школа России» направлены на достижение следующих метапредмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чте-

ния (1— 4 кл.) содержание шмуцтитулов каждого раздела (темы), помогает учащимся 

принимать и понимать основные цели учебной деятельности, формулировать задачи, от-

ражающие то, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел (тему). 

В начале изложения материала урока представлены направления и общее содержа-

ние учебной деятельности. Такое построение учебников помогает ученикам видеть пер-

спективу работы по теме, соотносить конкретные цели каждого урока с конечным резуль-

татом её изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность име-

ющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников посте-

пенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохра-

нять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. Для развития 

способности принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства её 

реализации продумана система заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

будет способствовать организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая целевая установка на изучение темы — её 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела темы) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания — способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 



В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учеб-

ные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Предполагается, что, проводя исследование, дети, например, узнают, как можно опреде-

лить слоги в слове, основу слова; придут к выводу, что слов без корня не бывает; опреде-

лят, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся будут включены в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую ин-

формацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий системы учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» для освоения указанных способов предусмотрены серии 

заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений ве-

личин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-

ческих фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках математики предлагаются «Странички для любознательных» с зада-

ниями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

Содержание предметного материала предусмотрено выстроить так, что, начиная с 

первого класса, школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классифи-

кацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знако-

выми, графическими). Всё это будет способствовать формированию умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, предусмотренными в каждом учебнике, с 1 по 4 класс по матема-

тике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, ино-

странным языкам, информатике. 
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей, и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока предусмотрены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках будет заканчиваться рубриками: «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», содержание руб-

рик будет согласовано с целевыми установками, сформулированными на шмуцтитуле к 

теме. 

В учебнике 4 класса каждая тема будет дополнена вопросами, направленными на 

обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. Такое построение материа-

ла темы позволит учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале её 

изучения. Кроме того, в учебниках с 1 по 4 класс, в конце каждого года обучения, в руб-

рике «Тексты для контрольных работ» будут предусмотрены задания базового и повы-

шенного уровня сложности. 

В учебниках 1—4 классов предусмотрен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся будут составлять план учебных дей-

ствий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при со-

ставлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными про-

ектами. 



Всё это создаст условия для формирования умений проводить пошаговый, темати-

ческий и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, планы изготовления изделий 

будут представлены в учебниках, как в тестовом, так и в иллюстративном (в виде слайдов) 

варианте. Каждому пункту текстового плана будет соответствовать один или несколько 

слайдов, иллюстрирующих использование специальных приёмов, способов и техник изго-

товления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой те-

мы предусмотрена система вопросов и заданий для планирования и осуществления кон-

трольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещён 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 сде-

лать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, алго-

ритмы, справочные материалы учебников. 

Достижение указанного результата происходит в процессе формирования регуля-

тивных и познавательных УУД. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

В методическом аппарате системы учебников «Школа России» предусмотрены за-

дания, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и провер-

ки; осознания причин успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению не успешности отдельных учеников помогут задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует по-

ниманию собственного результата. В учебниках предусмотрена система работ, позволяю-

щих каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и спо-

собностей. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход также способствует осознанию причин успеха или неуспе-

ха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обес-

печивает, 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. Рас-

смотрение работ ребят-одноклассников поможет понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В курсе «Русский язык» для достижений указанного результата предусмотрены 

специальные орфографические задачи, например, «В каких словах выбор буквы вызывает 

у тебя затруднение...». Предполагается, что, работая над подобными заданиями, ученик 

задумывается над причиной: либо он не знает правило, либо не понял значение слова, ли-

бо не может найти проверочное слово и т. п. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на: 

• осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; 

• формирование умения планировать учебную работу, используя различные спра-

вочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); 



• развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьни-

ка соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанав-

ливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и т.д.), до-

полнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий, 

соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению своего знания 

и незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий учебника. 

Предполагается, что, объясняя правильность выполненного задания, проверяя вы-

сказанное значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, 

высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой 

«Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и др., — ученик оценивает свои 

знания или умения, свои мысли, свои результаты, осознает, чему он научился, а чему ему 

ещё придётся научиться. 

   6) Использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач. 

В учебниках «Школа России» предусмотрена специальная система заданий, 

направленных на достижение указанного результата. 

В курсе «Русский язык» — это составление модели слова, предложения, исполь-

зование графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, зна-

чимых частей слова, членов предложения и т. п.). Начиная с 1 класса, учащиеся читают 

схемы (слогоударная модель, схема-модель слова, предложения), сопоставляют схемы-

модели слов, предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели 

самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т. д. 

В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся будут изготавливать модели 

Солнца, звёзд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 

классе — модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, кругово-

рота веществ, в 4 классе — модели связей в природных сообществах. 

В курсе «Математика» на протяжении всего периода изучения предмета будут си-

стемно выстроены задания для организации деятельности моделирования. 

Например, при введении нового материала: 

1 — выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) неко-

торого фрагмента реальной действительности; 

2 — выявляются её особенности и свойства; 

3 — осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чи-

сел, равенств, неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.). 

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и 

вычитание используются предметные и схематические модели и записи этих действий на 

языке математических символов и знаков. Со 2 по 4 класс используются схематические 

модели: 

• 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

• 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при по-

строении таблицы умножения; 

• 4 класс — при решении текстовых задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников 

предметных линий системы учебников «Школа России» будет обеспечено электронными 

приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Англий-

ский язык, Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык, Информатика, курс «Ос-

новы религиозных культур и светской этики». 



Все учебники по иностранным языкам (2—4 классы) будут иметь различные муль-

тимедийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной дос-

ки, CD-ROM диски и др.). 

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1—4 

классы) предусмотрены задания, направленные на активное использование речевых 

средств. 

Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений ра-

дио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий эколо-

гических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и эколо-

гия»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого коль-

ца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообще-

ние о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не написано в 

учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете информа-

цию о работе международных экологических организаций в России. Подготовь сообще-

ние» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной литературы, 

Интернета подготовить сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему 

выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); С помощью Ин-

тернета совершим воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». 

Какие программы и экологические проекты сотрудники национального парка предлагают 

детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ будет способствовать 

широкое применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выпол-

нение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов, в том числе, 

с применением электронного приложения к учебнику. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каждое 

пособие содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также 

уроки — «Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих работ предпо-

лагает активный поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диа-

лог с родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено 

проведение презентаций творческих работ учащихся, изучавших определенный модуль, 

перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули. 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений 

искусства способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

В результате обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся приобре-

тают первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять поиск необ-

ходимой информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовы-

вать, представлять, передавать и хранить информацию, создавать новую под опре-

делённую цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с 

ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с 

недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов при подго-

товке творческих работ и т. п.; 



— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети Интер-

нет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши проекты» и ра-

бота с ней: проведение анализа собранной информации, её систематизация по требуемому 

форматом признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, 

набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, диаграмм, 

рисунков, поделок, книг, альбомов и т. п.); 

— систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к спра-

вочному материалу. 

В курсе «Математика» такой справочный материал будет размещён в разделе 

учебника 4 класса — «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом 

разделе предусмотрен материал, который должен быть усвоен детьми и с чем они должны 

перейти на следующую ступень обучения. 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1—4 

классы) будут обеспечены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями 

(толковый, орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов 

и фразеологизмов, иностранных слов). 

В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными 

учебными действиями: работать с информацией (текстом/аудио текстом), извлекать нуж-

ную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепен-

ной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информа-

цию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии, работать в материальной и ин-

формационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средства-

ми информационных и коммуникационных технологий). 

В учебниках будут предусмотрены следующие справочные материалы: граммати-

ческий справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица 

соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» 

(4 класс). Всё это позволит учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации. 

В курсе «Технология» для каждого класса будет введен специальный раздел «Че-

ловек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информа-

ции, способами её поиска, переработки, передачи и использования от древних времен до 

сегодняшних дней. Например, в 1 классе — наскальные рисунки и письма на глиняных 

дощечках, в 3—4 классах — книги, почта, ИКТ-средства. В конце каждого учебника будет 

размещён «Словарик юного технолога, позволяющий учащимся самостоятельно отыски-

вать необходимую им информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети будут 

иметь возможность учиться находить ответы на возникающие вопросы, правильно фор-

мулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения. 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

С этой целью в учебниках УМК «Школа России» предусмотрена система заданий, 

способствующих созданию проблемных ситуаций, когда учащиеся оказываются перед 

выбором возможных вариантов: решения задачи, построения разных моделей, интерпре-

таций рисунков, схем и пр., построения рассуждений, объяснений, монологических выска-

зываний относительно выполняемого задания, выявленных связей и закономерностей. 

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и 

письменной форме в учебники в определенной системе будут включены задания на выра-

зительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание 



текстов-описаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на сопоставление тек-

стов, например, с соответствующими музыкальными произведениями и т. п. 

В курсе «Русский язык» предполагается, что школьники приобретут навыки 

смыслового чтения, работая с большинством текстов: определяя тему, главную мысль, 

дополняя незаконченный текст, выполняя грамматические задания, редактируя текст и др. 

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выра-

жена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? 

— О чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение 

вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту пес-

ню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыки могла бы подойти к ней? — 

Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти 

строки? и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке пись-

менного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранно-

му языку), для достижения указанного результата все учебники предусматривают работу 

с разнообразными по жанрам и стилю текстами, включая большое количество художе-

ственных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки, а также информационно-

публицистические, дневниковые записи, исторические тексты, примеры диалогической 

речи бытового характера. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения будут размещены в сле-

дующей последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за дик-

тором, чтение этих же слов и структур, затем — чтение и прослушивание текстов-

диалогов с уже знакомыми структурами, выполнение упражнений на основе прочитанно-

го. Таким образом, учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в 

связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении, интонационный рисунок. Очень важно, что практически все тек-

сты в учебнике для 2 класса записаны на CD и начитаны носителями языка. 

Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция.  

Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой деятельно-

сти. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания букв и слов, спи-

сывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с 

опорой на образец записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений. 

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и 

учебных задач способствует формированию коммуникативных УУД. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные 

виды деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 

класс. Они будут заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри ...», «Сравни: чем 

похожи,  чем отличаются ...», «Проанализируй ...», «Объясни, почему ...», «Сделай вывод 

...», «Выбери верный ответ ...», «Найди и исправь ошибки ...» и др. Система заданий 

направлена на развитие математического стиля мышления, в частности, на формирование 

умений анализировать, устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

величинами, аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи. 

В курсе «Русский язык» предусмотрено решение учебных задач лексического, 

фонетико-графического, грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникатив-

ного характера. Предполагается, что такие виды деятельности младших школьников по-

могут им стать активными участниками наблюдений, микроисследований в области языка 

и речи и постепенно откроют для них определённые стороны языковых понятий, явлений, 

фактов. В процессе решения таких задач, школьники будут учиться анализировать, срав-



нивать, классифицировать такие языковые единицы как звуки, буквы, части слов, части 

речи, члены предложения, простые и сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы, проводить лингвистические опыты. 

С первого класса ученики распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, 

слова) по определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым при-

знаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, рассуждать, высказы-

вать своё мнение. 

В учебниках курса «Литературное чтение» заложена система вопросов и зада-

ний, способствующих активизации умственной деятельности учащихся, развитию логиче-

ского мышления. Например, задания, в которых предлагается установить соответствия, 

сравнить образы героев, произведения живописи и т. п. 

В курсе «Окружающий мир» предусмотрена система заданий, направленных на 

первоначальное ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания для раскры-

тия причинной связи между процессами и явлениями окружающей действительности. 

Например, в 1 классе будут предусмотрены задания на сравнение ели и сосны, реки и мо-

ря, различных средств транспорта, животных разных групп и т.п. Во 2 классе — сравнение 

городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, обобще-

ние представлений о погодных Явлениях и пр., построение рассуждений об экологических 

связях по аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно-следственных свя-

зей при знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе — различные задания 

на классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота ве-

ществ в природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение 

государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых природных 

зон, природных сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении 

исторических событий. 

В курсе «Английский язык» задания будут построены таким образом, что, про-

анализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность само-

стоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Та-

ким же образом построена работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причин-

но-следственные связи внутри текста, почему произошли определённые события, почему 

герои так поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам. 

В курсе «Технология» будет предусмотрена система заданий, способствующих 

активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. 

Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо вы-

полнить элементарное исследование или эксперимент, провести наблюдение над объек-

том. 

В курсе «Музыка» будут выстроены системы заданий, направленных на овладение 

приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкаль-

ного искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у 

младших школьников способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений 

жизни и искусств. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

В системе учебников УМК «Школа России» для достижения указанного результата 

предлагаются задания для объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, 

построений, рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся ис-

кать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии однокласс-

ников. В заданиях предлагается рассмотреть представленные в учебниках варианты отве-

та, обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, 

задачи, объяснить и аргументировать свою позицию. 



В этой связи все те задачи и задания, которые будут направлены на поиск различ-

ных вариантов решения (включая построение разных моделей, разных пространственных 

фигур и т. д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, 

разных суждений; задачи, связанные с разнообразием использования материалов; задачи 

на преодоление инерции мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способ-

ствуют развитию дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследова-

тельского поведения младших школьников. 

В курсе «Русский язык» предполагаются специальные задания для дискуссии, 

связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала, упражнения, где 

описываются разные точки зрения (например, положительные и отрицательные отзывы о 

картине В. М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке»). Дети при этом должны выска-

зывать своё собственное мнение, учиться слушать своих оппонентов, включаться в диа-

лог, полилог, учиться составлять диалоги по рисункам и их инсценировать. 

В курсе «Литературное чтение» будет заложена система заданий и вопросов, 

направленных на формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участ-

вовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого 

типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выражать собствен-

ное мнение, выслушивать мнение одноклассников, обсуждать вопрос в группе или паре. 

На основе аналогии или текста – опоры, учащиеся будут составлять небольшие 

рассказы о себе и окружающем мире; описывать иллюстрации к произведениям и выска-

зывать отношение к его героям. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранно-

му языку) упражнения на развитие диалогической речи будут введены со 2 класса и 

представлены в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассни-

ком...», «Глядя на картинки, спроси своего одноклассника...». Кроме того, предполагается 

участие детей в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом, при ответах 

на вопросы открытого типа (выражая своё собственное мнение и выслушивая мнение од-

ноклассников) и т. п. 

Для каждого урока в учебниках (2—4 кл.) предусмотрен специальный раздел для 

совершенствования навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, школь-

ники будут учиться вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях, интересах, игрушках, 

домашних питомцах и пр. Здесь же учащимся будут даны опоры для разыгрывания диало-

гов в ситуациях, приближенных к реальным — в школе, дома, в магазине, на улице. 

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

Для реализации указанных результатов в учебниках УМК «Школа России» предпо-

лагается большое количество заданий, предусматривающих систематическое проведение 

работы в паре, в группе. Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг дру-

гу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг друга, поочередно выполняют 

задания, чтобы получить верный результат, оценивают правильность выполнения задания 

сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным спор-

тивным играм направлены на формирование умения договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой 

дети приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по ко-

манде и соперников, собственное поведение и поведение участвующих лиц. 

В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающе-

го мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты», с указанием темы 



проекта, соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной работы. 

Проектные задания также размещены в учебниках иностранных языков, технологии. 

Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте те-

мой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. Система зада-

ний по организации проектной деятельности будет заложена в большинстве учебников 

УМК «Школа России». 

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

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

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами. \. 

В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС — Фундаментальным 

Ядром содержания общего образования в содержании отдельных учебных предметов 

должны присутствовать элементы научного знания, культуры и функциональной грамот-

ности, которые должны быть достаточными для полноценного продолжения образования 

и личностного развития. 

В соответствии с этими требованиями, содержание системы учебников УМК 

«Школа России» направлено на формирование у школьников: 

— начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности, целостного представления о мире, о научной картине мира; 

— личностного отношения к полученным знаниям, умениям применять знания в 

своей практической деятельности. 

В курсе «Математика» содержание и структура учебников обеспечит освоение 

младшими школьникам важнейших (базовых) понятий начального курса математики: 

число, величина, геометрическая фигура. 

Представленные в учебниках задания и способы работы над ними дают возмож-

ность понять, что математические положения не только применяются на практике, но и 

представляют собой результат анализа и обобщения человеком практической деятельно-

сти и наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные стороны которого изучают 

различные школьные дисциплины. 

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета «Окружаю-

щий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные наблюдения, 

прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у детей формируются 

представления об основных эпохах в развитии человечества. 

В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: 

«ценность», «книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»; 

«живопись» «искусство». 

Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», 

«жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», 

«модель». 

В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются языковые 

единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое предло-

жение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, 

результат. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

кретного учебного предмета. 

Указанный результат при работе с УМК «Школа России» достигается в процессе: 

— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения го-

товых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.); 

— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной под-

держкой; 



— описания по определённому алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том 

числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, Матема-

тика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, 

Испанский язык), ИКТ-технологии; 

— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым 

параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для решения 

поставленной учебной задачи, практической, проектной работы; 

— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обога-

щения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к вы-

полненному действию. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный результат 

обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей: 

— разные учебники с общими темами, в которых выражена задача каждого 

модуля    — приобщение к традициям многонационального народа России; 

— систему творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, развивающий 

характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и младших; 

— организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя граждан-

ского мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, предметное содержа-

ние, дидактическое и методическое обеспечение системы учебников УМК «Школа 

России» способствует достижению метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, посредством форми-

рования познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, составляющих основу умения учиться. 

 

Достижение предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования средствами УМК «Школа России». 
Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учеб-

ного плана начального общего образования и достижение предметных результатов в со-

ответствии с требованиями ФГОС, представлено: 

— в рабочих программах УМК «Школа России», как включенных в настоящий 

сборник, так и выпущенных отдельными изданиями; 

— в предметном содержании, дидактическом и методическом обеспечении систе-

мы учебников «Школа России». 

В заключении необходимо подчеркнуть, что достижение результатов образования, 

предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, в значительной степени, обеспечивается благодаря эффективному 

учебно-методическому комплексу. 

Созданный в 2001 году и получивший самое широкое признание в школах России, 

учебно-методический комплекс успешно развивается и совершенствуется, в соответствии 

с запросами времени, вбирая в себя лучшее из педагогического опыта, являясь надежным 

инструментом реализации задач современного образования в контексте ФГОС. 

Авторы учебно-методического комплекса «Школа России» в сотрудничестве с из-

дательством «Просвещение» закладывают и реализуют в УМК такие качества, как фунда-

ментальность, надёжность, открытость новому, вариативность. 

Эти качества, по нашему убеждению, должны стать неотъемлемыми характеристи-

ками начальной школы, для того чтобы она могла с успехом выполнять своё высокое 

предназначение. 

Учебно-методический комплекс «Школа России»        

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для 

всех учебных предметах концептуальных основах и имеет полное программно-



методическое обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё 

завершенные предметные линии получены положительные заключения Российской ака-

демии образования и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного 

плана ФГОС (раздел III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы 

духовно-нравственной культуры народов России, информатика и иностранные языки. 

    УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое ка-

чество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 

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

традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся 

младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного раз-

вития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его обуче-

нии. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа России» включает: 

концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро ИОС и мощ-

ную методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения 

учебного процесса.  

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, ме-

тодологические и методические основы ФГОС. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем завершённым 

предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России», разработаны в соответ-

ствии с требованиями ФГОС (раздел III, п. 19.5.), ориентированы на планируемые резуль-

таты освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

являются надёжным инструментом их достижения.  

Система учебников «Школа России» разработана на основе единых методологи-

ческих принципов, методических подходов и единства художественно-полиграфического 

оформления УМК, представляющего собой единую информационно-образовательную 

среду для начальной школы.   

Система учебников «Школа России» включает следующие завершённые 

предметные линии: 
1. Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте» (авт.  В. Г. Горецкий и др.). 

2. Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. 

Климанова и др.). 

3. Завершённая предметная линия учебников «Математика» (авт. М.И. Моро и 

др.) 

4. Завершённая предметная линия учебников «Информатика» (авт. А.Л. Семёнов, 

Т.А. Рудченко).  

5. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. 

А.А.Плешаков). 

6. Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева и 

др.) 

7. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство» (под 

ред. Б.М. Неменского)  

8. Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура» (авт. В.И. 

Лях) 

9. Завершённая предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.) 

10. 10. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (авт. В.П. 

Кузовлев и др.) 



11. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (расширен-

ное содержание обучения иностранному языку) авт. И.Н.Верещагина, К.А. Бондаренко, 

Т.А. Притыкина) 

12. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (авт. Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс) 

Для решения основных задач реализации содержания предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» учебного плана начального общего об-

разования (п.19.3 ФГОС) рекомендуем использовать завершённую предметную линию 

учебных пособий «Основы религиозных культур и светской этики» (авт. А.В. Кураев, 

Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин, Г.А. Миндрина, М.А. Членов, А.В. Глоцер, В.Л. Чимит-

доржиев, А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.И.  Шемшурина). 

    Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творче-

скими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, много-

плановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами демонстраци-

онных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийными приложения-

ми (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и 

др.), интернет поддержкой и пр.  

Система учебников «Школа России» и её методическая оболочка интегрированы в 

целостную методическую систему УМК, помогающую учителю обеспечивать требования 

современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России» обеспечива-

ет эффективность реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Коллектив учителей остановил свой выбор на УМК «Школа России», т. к.: 

- методическая готовность учителя реализовать концептуальные задачи комплекта. 

В основе комплекта – классическая система преподавания и методика обучения русскому 

языку, а «классика» доступна как молодому специалисту, так и учителю со стажем. 

Немаловажную роль в эффективной реализации учителем замыслов авторского 

коллектива играет полнота комплекта внутри названной предметной области: учебник, 

дидактические материалы, тетради для учащихся, методические рекомендации - это необ-

ходимое условие системно-целостного подхода в организации учебно-воспитательного 

процесса. 

- доступность комплекта, которая обеспечивается тем, что авторы и издательство 

создали условия для своевременного обеспечения как учителя, так и учащихся всеми не-

обходимыми пособиями. Ценовые рамки пособий соответствуют реальным возможностям 

семьи среднего достатка. 

- возможность реализации принципа преемственности в обучении русскому языку 

в школе I и II ступеней. 

 Данный комплект обеспечивает преемственные линии: 

- в содержании обучения.  

Преемственность в содержании материала обеспечивают: языковой материал, ос-

нову которого составляют образцовые тексты классической, художественной, научно-

популярной литературы, произведения устного народного творчества; система упражне-

ний с заданиями учебно-познавательного характера; система упражнений, позволяющих 

формировать и совершенствовать речеведческие знания, умения, навыки; виды наглядно-

сти, сопровождающие языковой материал (рисунки, схемы, иллюстрации, алгоритмиче-

ские предписания); необходимые справочные материалы УМК (планы языкового разбора 

и ряд словариков). 

- в содержании и формах организации деятельности учащихся (работа с алгорит-

мическими предписаниями, лексическими нормами; ориентация на развитие и формиро-

вание компетенций; коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой). 



- возможность межпредметных связей в условиях дидактической многоязыковой 

среды, полилингвизма. 

- соответствие современным требованиям к качеству и задачам обучения младших 

школьников родному языку.  

 

Ступень начального общего обра-

зования (курс В. П. Канакиной, В. 

Г. Горецкого) 

Ступень основного общего образования (образова-

тельный стандарт) 

Развитие и совершенствование ос-

новных видов речевой деятельности. 

Формирование научных представле-

ний о языковых понятиях и явлениях, 

а также умений и навыков их исполь-

зования в практической деятельно-

сти. 

Активизация мыслительной, позна-

вательно-языковой и речевой дея-

тельности учащихся. 

Создание устойчивой мотивации к 

изучению языка, воспитание чувства 

уважения к слову и языку в целом. 

 

Развитие речевой и мыслительной деятельности; комму-

никативных умений и навыков, потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

Освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Формирование умений опознавать, анализировать, клас-

сифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, извлекать и преобразовывать не-

обходимую информацию. 

Применение полученных знаний и умений в собствен-

ной речевой практике. 

Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку; сознательного отношения к языку как 

духовной ценности. 

 

Адресность образовательной программы 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 

начального общего образования 

 

Возраст 6,5 – 10 лет 

Состояние здоровья 1 – 4 группы здоровья, отсутствие медицинских про-

тивопоказаний для обучения в 1 классе общеобразо-

вательной школы 

Уровень готовности к освоению 

программы 

Школьная зрелость по результатам медицинского за-

ключения (на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии о готовности ре-

бенка к обучению. 

Технология комплектования

   

Заявительный порядок (в соответствии с правилами 

приема МКОУ) 

Продолжительность обучения 4 года 

 

Особенности первой ступени общего образования как фундамента всего по-

следующего обучения. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-

нии и самовыражении; 



-принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организа-

ции своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодейство-

вать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекват-

ности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

-центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступе-

ни образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает форми-

рование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностно-

го смысла учения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз-

витию,  сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской, 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 получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций;  

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

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

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

других народов;  



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

вивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

аций;  

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

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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

тельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

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

ских задач;  

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

никационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны-

ми и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

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

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

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

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

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



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

ние окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

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

кретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме-

там; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 



1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расшире-

ние лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, це-

почками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2.знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3.понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4.формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5.первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности; 

6.становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-

дициях народов России;  

7.осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 



1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-

соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оцен-

ке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

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

визации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологиче-

ских и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и соци-

ализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса те-

ла и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносли-

вости, координации, гибкости). 

Портрет выпускника начальной школы: 
- любит свой народ, свой город, край, свою Родину; 



- уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом. Это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

учащихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах; 

- любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно по-

знающий мир; 

- доброжелательный, обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение). Это уче-

ник, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе; 

- владеет основами умения учиться, способен организовать собственную деятельность, 

умеет пользоваться информационными источниками. Это ученик, который успешно овла-

дел обязательным минимум содержания образования, достиг уровня элементарной гра-

мотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в области сче-

та, письма, чтения и умения решать простейшие познавательные задачи; 

- владеет опытом мотивированного участия в различных конкурсах и проектах. Это уче-

ник, у которого есть опыт участия в подготовке и проведения общественно полезных дел, 

осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе; 

- выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Образовательная программа содержит следующие разделы: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план образовательного учреждения; 

-план внеурочной деятельности; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Программа формирования УУД 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

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

ного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундамен-

тального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 



ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

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

ответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, патри-

отического воспитания и т.п.) школы 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-

лантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – соци-

альными партнерами школы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые при-

водят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по сво-

ей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, ко-



торый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между началь-

ным 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, уста-

новок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих-

ся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о безопасном поведении в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекцион-

ные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения за-

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагуб-

ном 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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы  

1. Формирование основ экологической культуры обучающихся. 

2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

3. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном про-

цессе. 

4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

6. Реализация дополнительных образовательных программ  

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  



Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с уче-

том опыта работы школы по данной проблематике  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про-

блемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

Программы отдельных учебных предметов 

Русский язык 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального об-

щего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей де-

ятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-

лектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей ду-

ховной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпуск-

ников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирова-

ние на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления уча-

щихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Литературное чтение 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального об-

щего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школь-

ников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуж-

дает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ре-

бёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 



— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как ба-

зовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами тек-

стов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и при-

обретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстети-

ческого отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художе-

ственной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, прав-

де и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и куль-

туре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое зна-

чение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведения-

ми, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствую-

щих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами пове-

дения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и вырази-

тельным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использо-

вать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуни-

кативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными вида-

ми текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить ин-

формацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помо-

гающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к исполь-

зованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель об-

ладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами ра-

боты с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художествен-

ных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чув-

ствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач началь-

ного обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Математика 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального об-

щего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего обра-

зования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников уме-

ния учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классифика-



цию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы позна-

ния способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его от-

дельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятель-

ному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что со-

ставляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисци-

плин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Окружающий мир 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на ос-

нове единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в ко-

тором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выражен-

ный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществовед-

ческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важ-

нейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един-

стве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интере-

сов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем 

как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет 

детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря инте-



грации естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных нацио-

нальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этно-

культурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важней-

шее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент 

для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естествен-

ными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира цен-

ностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компе-

тентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладева-

ют основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возмож-

ностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культу-

рологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить на-

блюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и лю-

дей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватно-

го природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы зна-

чительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отече-

ственными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержатель-

ная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полу-

ченные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного ис-

кусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на ос-

нове единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 



3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важ-

нейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет де-

тям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря инте-

грации естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных нацио-

нальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этно-

культурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важней-

шее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент 

для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естествен-

ными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира цен-

ностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компе-

тентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возмож-

ностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культу-

рологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить на-

блюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и лю-

дей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватно-

го природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы зна-

чительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отече-

ственными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной шко-

лы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, получен-

ные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искус-



ства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

9. ГБОУ школа № 404 сотрудничает с двумя дошкольными образовательными учре-

ждениями, расположенными в микрорайоне школы, а также с Дворцом творчества детей и 

молодежи, Центром детского (юношеского) технического творчества, Досуговым цен-

тром, КДЦ «Ижорский», музеем «Истории Ижорских заводов», детской районной библио-

текой, кинотеатром «Подвиг», ГУП «Водоканал», Транс-Форс, Океанариумом, ТЮЗом, 

театром «Буфф», Городским дворцом творчества юных. 

10. Внеурочная деятельность. 
Цель: создание условий для формирования активной, здоровой, интеллектуально-

развитой, творческой, духовно-нравственной личности. 

Основными направлениями внеурочной деятельности школы являются: 

- гражданско-патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- правовое, антикоррупционное; 

- экологическое; 

- нравственное, «толерантность»; 

- художественно-эстетическое; 

- интеллектуально-познавательное. 

В работе используются такие формы как: 

- праздники; 

- проекты; 

- фестивали; 

- экскурсии; 

- олимпиады; 

- соревнования; 

- конкурсы; 

- общественно полезная деятельность; 

- интеллектуальный марафон; 

- предметные недели; 

- кружки. 

11.Среди множества направлений совершенствования системы российского обра-

зования одно из самых важных – раннее выявление, обучение и развитие талантливых де-

тей. Поэтому на протяжении нескольких лет в начальной школе организуются массовые и 

увлекательные ученические соревнования как интеллектуальный марафон и Дни наук. 

Интеллектуальный марафон, Дни наук играют важную роль в развитии познава-

тельной сферы учащихся. Интеллектуальный марафон представляет собой форму вне-

урочной учебно-воспитательной деятельности, направленной на всестороннее развитие 

школьников. Для успешного выполнения заданий марафона на требуются знания, выхо-

дящие за рамки школьной программы, но некоторые задания рассчитаны на общую эру-

дицию ученика. Они предусматривают возможность применения стандартных знаний в 

нестандартной ситуации. В результате выявляются сильнейшие, и составляется рейтинг 

интеллектуалов по предметам. Получение результатов своей деятельности, а также соот-

несение их с результатами других участников способствуют формированию у детей адек-

ватной самооценки и уровня притязаний, а также учат их брать на себя ответственность за 

результаты собственной работы. Проведение интеллектуального марафона и Дней наук 

позволяет решить следующие задачи: 

 влиять на расширение познавательных интересов младших школьников и разви-

тие воли; 

 формировать положительное отношение младших школьников к познавательной 

деятельности; 



 создать условия для развития интеллектуальных способностей, раскрытия инди-

видуальных возможностей младших школьников, накопление положительного опыта по-

знания; 

 обеспечить применение учащимися накопленного субъективного ментального 

опыта, проверки своих сил в выполнении нестандартных межпредметных заданий. 

12. Сотрудничество с родительской общественностью.  

 

- Предоставление родителям (законным представителям) возможность ознакомления: 

 а) с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 б) оценками успеваемости обучающихся; 

 в) режимом работы школы; 

 г) основными направлениями работы педагогического коллектива; 

 д) достижениями школы. 

- Привлечение родителей к сотрудничеству:  

 а) работа общешкольного родительского комитета; 

 б) работа родительского комитета класса. 

- Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям: 1 Сентября, 

спортивные праздники, Прощание с начальной школой, Дни здоровья, экскурсии и экс-

курсионные поездки. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования – это система обобщённых личностно ориентированных целей обра-

зования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает опре-

деление и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих форми-

рованию и оценке. 

1.2.1 Цели-ориентиры 

Определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призва-

но дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 

учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным раз-

делам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной про-

граммы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучаю-

щихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпуск-

ник 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 за-

дач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 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 прин-

ципе 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 её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответ-

ствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щую 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 примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий пла-

нируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обуча-

ющиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучаю-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового кон-

троля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируе-

мых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и до-

стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагоги-

ческих технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 



обучающихся. На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных дей-

ствий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

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

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

1.2.2 Цели опорного и пропедевтического уровня 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные ре-

зультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опы-

та; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию этого процесса. 

Виды УУД: 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные   

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутрен-

няя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образователь-

ном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использо-

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

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы реше-

ния задач. 



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

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

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-

давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1.2.2.1 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для форми-

рования: 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно--

познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенциональ 

ного к конвенциональному уровню; 

установки на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно--

познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешно-

сти/неуспешности учебной установка на здоро-

вый образ жизни; деятельности; 

положительной адекватной дифференцирован-

ной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего уче-

ника»; 

компетентности в реализации основ гражданск- 

ой идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций партнёров в об-

щении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализа-

ции её в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпо-

чтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 



эмпатии как осознанного понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспе-

чение благополучия. 

1.2.2.2 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внут-

реннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и кон-

троле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результа-

ту (в случае работы в интерактивной среде пользоваться ре-

акцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

различать способ и результат действия; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

выполнять учебные действия в материализованной, громко-

речевой и умственной форме; 

вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учёта характера сделан-

ных ошибок 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 

самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 

самостоятельно адекватно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 

1.2.2.3 Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

создавать и преобразовывать модели и схемы 



задач; 

основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением   

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

 

1.2.2.4 Коммуникативные универсальные учебные действия 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-

станционного общения; 

допускать возможность существования у людей различ-

ных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учиты-

учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования 



вающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологи-

ческое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.2.5 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

1.2.2.6 Ценностные ориентиры: 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно - познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно- символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно - следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       1.2.2.7 Цели опорного и пропедевтического уровня 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-

ся: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать ин-

формацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, вы-

деляя два-три существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, выделять общий признак группы элементов, ха-

рактеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утвер-

ждение); 

понимать информацию, представленную разными способа-

ми: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в со-

ответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

работать с несколькими источниками инфор-

мации; 

сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

 

 

 

 

 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой 

учебной задачи информацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного; 

использовать полученный читательский опыт для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, 

сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три 

существенных признака; 

по результатам наблюдений находить и формулировать прави-

ла, закономерности и т. п.; 

группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два 

признака; 

определять последовательность выполнения действий, 

составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на 

основе предложенного набора действий, включающего 

избыточные шаги). 

на основе прочитанного принимать 

несложные практические решения; 

создавать небольшие собственные письмен-

ные тексты по предложенной теме, пред-

ставлять одну и ту же информацию разными 

способами, составлять инструкцию (алго-

ритм) к выполненному действию; 

выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, используя ил-

люстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о про-

читанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тек-

сте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недо-

стоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

 



 

1.2.3 Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

1.2.3.1 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, 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 творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успеш-

ного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологиче-

ских высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на пози-

цию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудниче-

стве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Ценностные ориентиры: 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умени-

ем проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать по-

луавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформле-

ния текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

ков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-



ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформиро-

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

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

тельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

Раздел «Фонетика и графика» 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, пар-

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова само-

стоятельно по предложенному в учеб-

нике алгоритму, оценивать правиль-

ность проведения фонетико--

графического (звуко-буквенного) раз-

бора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоя-

тельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в со-

ответствии с предложенным в учебни-

ке алгоритмом, оценивать правиль-

ность проведения разбора слова по со-

ставу. 



 

Раздел «Лексика» 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов 

в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

Раздел «Морфология» 

определять грамматические признаки имён существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем вре-

мени), спряжение. 

оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными 

и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, нахо-

дить повествовательные/побудительные/вопросительные пред-

ложения; 

различать второстепенные члены 

предложения — определения, допол-

нения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оцени-



определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) чле-

ны предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

вать правильность разбора; 

различать простые и сложные предло-

жения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографиче-

скому словарю; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75— 80 слов в со-

ответствии с изученными 

осознавать место возможного возникновения ор-

фографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефрази-

ровать записываемое, чтобы избежать орфографи-

ческих и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины по-

явления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать правильность (уместность) выбора язы-

ковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнако-

мыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слы-

шать, точно реагировать на реплики, поддержи-

вать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учётом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, за-

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с ис-

пользованием разных типов речи: описание, повествова-

ние, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий 



писки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, зада-

чами, условиями общения (для самостоятельно создавае-

мых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерак-

тивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Ин-

тернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3.2 Литературное чтение 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя. Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с куль-

турно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими вида-

ми искусства. Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, кото-

рые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого раз-

вития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понима-

ния прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами интерпрета-

ции, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словаря-

ми и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические выска-

зывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по пла-

ну, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужде-

ния и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 



стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед зна-

комой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами ос-

новных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выра-

зительности 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, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, по-

нимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргу-

ментации, иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при про-

слушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведе-

ния, отвечать на вопросы по содержанию произведения, опре-

делять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объёма (повествование, описание, рассужде-

ние) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обще-

ния, соблюдая правила речевого этикета;                                                    

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значе-

ние слова, его многозначность, определять значение слова по 

контексту), целенаправленно пополнять свой активный словар-

воспринимать художественную литерату-

ру как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравствен-

ные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

 выборочное, поисковое) в зависимости 

 от цели чтения; 

определять авторскую позицию и     вы-

сказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некото-

рыми видами письменной речи (повество-

вание — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на во-

прос, описание — характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; 



ный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осозна-

вать (понимать) смысл прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произ-

ведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными норма-

ми; 

ориентироваться в построении научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и опреде-

лять главную мысль произведения; делить текст на части, оза-

главливать их;                                                                                                    

составлять простой план; находить различные средства вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора), определяю-

щие отношение автора к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания тек-

стов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста дета-

ли сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

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

содержанием текста;                                                                              

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; пони-

мать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём инфор-

мацию, но и на жанр, структуру, язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текстов; передавать содержание текста в виде пере-

сказа (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, 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

 



рекомендации к чтению) литературного произведения по задан-

ному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

от цели чтения определять авторскую позицию и высказывать 

своё отношение к герою и его поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письмен-

ной речи (повествование — создание текста по аналогии, рас-

суждение — письменный ответ на вопрос, описание — характе-

ристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой.  

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последо-

вательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на ос-

нове плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произ-

ведения, репродукций картин художников, по серии иллюстра-

ций к произведению или на основе личного опыта. 

творчески пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации, диафильм по со-

держанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки 

по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

  

 

 

 

 



Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три суще-

ственных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклор-

ных форм (сказки, загадки, пословицы). 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структу-

ра текста, герой, автор) и средств художественной выра-

зительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев художественного текста, по-

зицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по ана-

логии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из тек-

ста). 

 

1.2.3.3 Иностранный язык 

Ценностные ориентиры: 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспита-

нию чувств и эмоций. В результате изучения английского языка младшие школьники при-

обретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У младших 

школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные лингвистиче-

ские представления, доступные им и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковым материалом английского языка у младших школьников будут развиваться рече-

вые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, 

мышление, память и воображение. Наряду с овладением правилами речевого и неречевого 

поведения в процессе знакомства с жизнью своих англо-говорящих сверстников, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы младшие 

школьники приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, дру-

желюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 

 

 

 

 



Коммуникативные умения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-

ся: 

Говорение 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персо-

нажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

участвовать в элементарном диалоге, расспра-

шивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произве-

дения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного тек-

ста. 

Аудирование 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непо-

средственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на 

знакомом языковом материале. 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

соотносить графический образ английского слова с его зву-

ковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание тек-

ста. 

Письмо 

выписывать из текста слова, словосочетания, простые пред-

ложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рожде-

ством, днём рождения (с опорой на образец); 

писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на об-

в письменной форме кратко отвечать на вопро-

сы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по пла-

ну/ключевым словам; 



разец). заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля 

в системе электронной почты (адрес, тема со-

общения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Графика, каллиграфия, орфография 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, бук-

восочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной зада-

чей; 

применять основные правила чтения и орфографии, читать и пи-

сать изученные слова английского языка; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их тран-

скрипцию; 

группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по слова-

рю; 

использовать экранный перевод от-

дельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английско-

го языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударе-

ния на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по тран-

скрипции. 

Лексическая сторона речи 



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 зада-

чей; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

узнавать простые словообразователь-

ные элементы; 

опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части ре-

чи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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

указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отно-

шений. 

 

узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные 

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

It’s interesting), предложения 

конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn’t any); 

образовывать по правилу прилага-

тельные в сравнительной и превос-

ходной степени и употреблять их в 

речи; 

распознавать в тексте и дифференци-

ровать слова по определённым при-

знакам (существительные, прилага-

тельные модальные/смысловые гла-

голы). 

 

1.2.3.4 Математика 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся исполь-

зовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процес-

сов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладе-

ют основами логического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. Ученики научатся применять 



математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут началь-

ный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях.  

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и из-

мерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт реше-

ния текстовых задач. Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими форма-

ми, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спо-

собами измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники 

приобретут важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяс-

нять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величин 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

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 (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установлен-

ному признаку; 

читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотно-

шения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — санти-

метр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, вре-

мени), объяснять свои действия. 

 

 

 

 

 



Арифметические действия 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

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 арифме-

тических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и чис-

лом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычис-

лений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

анализировать задачу, устанавливать зависи-

мость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять коли-

чество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим спосо-

бом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реаль-

ность ответа на вопрос задачи. 

решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы ре-

шения задачи. 

  

 

 

 

 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точ-

ка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными изме-

рениями (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. 

распознавать, различать и 

называть геометрические 

тела: параллелепипед, пи-

рамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, рассто-

яния приближённо (на глаз). 

вычислять периметр и площадь различ-

ных фигур прямоугольной формы. 

 

 

 

 

 



Работа с информацией 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в раз-

ной форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать дан-

ные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.3.5 Окружающий мир 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о при-

родных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют ос-

новами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобре-

тут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культу-

ры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сде-

лать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опре-

делить свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое ме-

сто в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведе-

ния в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 



 Человек и природа 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внеш-

них признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ста-

вить 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 элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, со-

здания собственных устных или письменных высказывании; 

использовать различные справочные издания (словарь по есте-

ствознанию, определитель растений и животных на основе иллю-

страций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объясне-

ния 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 объек-

ты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания 

о строении и функционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья. 

использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото и видеока-

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

ботки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

моделировать объекты и отдельные про-

цессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходи-

мость нести ответственность за её сохране-

ние, соблюдать правила экологичного по-

ведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

пользоваться простыми навыками само-

контроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при не-

сложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

 

  



Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

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 бумаж-

ных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обы-

чаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных соци-

альных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энцик-

лопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о че-

ловеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных

 устных или письменных высказываний. 

 

 

осознавать свою неразрывную связь с разно-

образными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влия-

ние на будущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богат-

ства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информа-

ционной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной   дея-

тельности и пути ее достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружаю-

щих.  

 

1.2.3.6 Музыка 

 Ценностные ориентиры: 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художе-

ственный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певче-



ский голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельно-

сти. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять цен-

ностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оп-

тимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; во-

площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнооб-

разных видах музыкально-творческой деятельности. Дети будут способны встать на пози-

цию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Музыка в жизни человека 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

воспринимать музыку различных жанров, размыш-

лять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоциональ-

но, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своё отношение к нему в различных видах музы-

кально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом твор-

честве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музы-

кальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профес-

сионального и народного творчества (в пении, сло-

ве, движении, играх, действах и др.). 

реализовывать творческий потен-

циал, осуществляя собственные 

музыкально исполнительские за-

мыслы в различных видах дея-

тельности; 

организовывать культурный до-

суг, самостоятельную музыкаль-

но-творческую деятельность, му-

зицировать 

и использовать ИКТ в музыкаль-

ных играх. 

 

 

 

 



Основные закономерности музыкального искусства 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных ком-

позиторов, воплощать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального разви-

тия на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм по-

строения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально -

пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инстру-

ментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтере-

совавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музициро-

вание, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инстру-

ментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

адекватно оценивать явления музы-

кальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессио-

нального и музыкальнопоэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

 



1.2.3.7 Изобразительное искусство 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников бу-

дут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобра-

зительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, форми-

роваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практически-

ми умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различ-

ных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художествен-

ном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, чело-

веку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

различать основные виды художественной деятельности (рису-

нок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в ху-

дожественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для пере-

дачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, по-

нимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, об-

ществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отно-

шение к ним средствами художественно-образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искус-

ства, изображающие природу, человека,различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и 

воспринимать произведения изобразитель-

ного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления художественной культу-

ры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства 

в доме, на улице, в театре); 

высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в различных эмо-

циональных состояниях. 

 



жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на приме-

рах их роль и назначение. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного ис-

кусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фак-

туру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью сме-

шивания с белой и чёрной красками; использовать их для пе-

редачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать ха-

рактерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело-

века; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать про-

странственную форму предмета; изображать предметы раз-

личной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

использовать декоративные элементы, геометрические, расти-

тельные узоры для украшения своих изделий и предметов бы-

та; использовать ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). 

пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художе-

ственного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных компози-

ций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные си-

туации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и ком-

пьютерной графики; 

 

 



Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в соб-

ственной художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художествен-

ной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе-

ственные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведе-

ния, усвоенные способы действия; 

передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, гра-

фике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам дан-

ного объекта. 

видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте че-

ловека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая к ним своё отношение; 

изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.3.8 Технология 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат началь-

ные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление 

о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит раз-

витие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат первоначаль-

ный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи-

тельного общения со сверстниками и взрослыми. Выпускники овладеют начальными 

формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и ло-

гическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. 



Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогно-

зирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и кор-

рекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт ра-

боты с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными элек-

тронными ресурсами. В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложе-

ны основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самосто-

ятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Раздел «Общекультурные и обще-трудовые компетенции. 

«Общекультурные и общетрудовые компетенци. Основы культуры труда, самооб-

служивание» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

называть наиболее распространённые в своём регионе традици-

онные народные промыслы и ремёсла, современные профессии 

(в том числе профессии своих родителей) и описывать их осо-

бенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного ми-

ра: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональ-

ность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, планировать пред-

стоящую практическую работу, осуществлять корректировку 

хода практической работы, самоконтроль выполняемых практи-

ческих действий; 

организовывать своё рабочее место в зависимости от вида рабо-

ты, выполнять доступные действия по самообслуживанию и до-

ступные виды домашнего труда. 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельно-

сти, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 



«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

на основе полученных представлений о многообразии материа-

лов, их видах, свойствах, происхождении, практическом приме-

нении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке ма-

териалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных ма-

териалов оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заго-

товки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), ре-

жущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобра-

зования модели и работать с простейшей технической докумен-

тацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскост-

ные и объемные изделия по     простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

отбирать и выстраивать оптимальную техно-

логическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический ре-

зультат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

«Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изме-

нению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступ-

ные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным задан-

ным условиям. 

соотносить объемную конструкцию, осно-

ванную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной ху-

дожественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

 



 «Практика работы на компьютере» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональ-

ным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электрон-

ными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

пользоваться доступными приемами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также по-

знакомиться с доступными способами ее по-

лучения, хранения, переработки. 

 

1.2.3.9 Физическая культура 

Ценностные ориентиры: 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической под-

готовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно ис-

пользовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и со-

блюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр 

на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвиж-

ных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздо-

ровительных 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. Они научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы 

тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-

ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем ды-

хания и кровообращения. Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и уме-

ния, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различны-

ми способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации. 



Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, эле-

менты и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процес-

се игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллектив-

ного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

ориентироваться в понятиях «физическая куль-

тура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, по-

движных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том 

числе родного края, или из личного опыта) по-

ложительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и соци-

альное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подго-

товка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, коор-

динацию, гибкость) и различать их между со-

бой;  

организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), со-

блюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

выявлять связь занятий физиче-

ской культурой с трудовой и обо-

ронной деятельностью; 

характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планиро-

вать и корректировать режим дня 

с учётом своей учебной и вне-

школьной деятельности, показа-

телей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической под-

готовленности. 

 

 

 

 

 



Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-

ся: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными пра-

вилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спор-

тивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимо-

действия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и фи-

зической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюдения за их динами-

кой. 

вести тетрадь по физической культуре с запи-

сями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упраж-

нения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (боль-

шая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, брусья, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

сохранять правильную осанку, оп-

тимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и во-

лейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России). 

 



1.2.3.10 Основы религиозных культур и светской этики. 

В результате реализации программы «Основы религиозных культур и светской этики» на 

ступени начального общего образования обучающиеся получат возможность формирова-

ния мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-

жении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Выпускник получит возможность: 

Познакомиться с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской куль-

тур, основами мировых религиозных культур и светской этики. 

Развить представление о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, формировать 

ценностно-смысловые мировоззренческие основы культуры. 

Развить способность к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. 

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают выделе-

ние 

 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 сту-

пени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические за-

дания, 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 скон-

струировать 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. 

 В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися ос-

новных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необ-

ходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучаю-

щихся на следующую ступень общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

1. ценностные ориентации обучающегося; 

2. индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-

рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого-

вой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций разви-

тия системы образования; 



 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризу-

ющей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-

ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измере-

ний.   

 1.3.1 Оценка личностных результатов 

 Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности (Школа сотрудничает с 

Психологическим Центром диагностики и консультирования Колпинского района); 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литера-

турному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 



— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

 Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

на выпускниках начальной школы.   

 Внутренняя оценка. 

 Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

 Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам: 

сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова-

ния в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспи-

тательной и образовательной деятельности школы.  

1.3.2 Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. та-

ких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планиро-

вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера оши-

бок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, ком-

плексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 1.3.3 Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диа-

гностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итого-

вых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на меж-

предметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования второго поколения – формирование универ-

сальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 



начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образователь-

ного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную дея-

тельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирова-

ния.  

Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие мате-

риалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения 

заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   

 

 



 Я читаю.  

 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

 На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагности-

ческие работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 



 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 



Русский язык
Литературное чтение

Иностранный язык

•диктанты, изложения, сочинения
•аудиозаписи монологов, диалогов
•дневники читателя
•иллюстрированные авторские работы
•материалы самоанализа и рефлексии

Математика

•математические диктанты
•мини-исследования,
•модели, решения задач
•аудиозаписи устных ответов
•материалы самоанализа и рефлексии

Окружающий мир 

•дневники наблюдений
•мини-исследования и мини-проекты
•интервью, творческие работы
•аудиозаписи устных ответов
•материалы самоанализа и рефлексии

Музыка
ИЗО

Технология

•аудио-, фото- и видео-материалы
•продукты собственного творчества
•аудиозаписи устных ответов
•материалы самоанализа и рефлексии

Выборки детских работ

Физкультура

•видео-материалы
•дневники наблюдений и самоконтроля
•самостоятельные работы
•материалы самоанализа и рефлексии

Примерный состав
портфолио

1. Выборки детских работ

2. Результаты стартовой

диагностики

3. Материалы текущей

оценки: листы 

наблюдений, оценочные 
листы.

4. Результаты и материалы 
тематических работ

5. Результаты и матери-

алы итогового контроля

6. Достижения во внеучеб-

ной деятельности

Система оценки: 
портфолио

Система оценки

 



Система оценки учебных достижений в МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова» позволяет проследить связи между оценкой 

процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: 

- предварительный (вводный) контроль; 

- текущий (тематический) контроль; 

- итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела); 

- комплексную проверку. 

 

1.3.4 Методы контроля и оценки знаний учебных достижений учащихся 

 

Предварительный контроль 

Методы Задачи Оценка 

Наблюдение, письменные и графи-

ческие работы, диктанты, сочине-

ния, решение и составление задач, 

тестирование. 

Установление исходного уровня развития 

разных аспектов личности учащегося, и 

прежде всего исходного состояния познава-

тельной деятельности, в первую очередь ин-

дивидуального уровня каждого ученика 

Уровневая: 

 высокий уровень готовности к учебной 

деятельности; 

 средний уровень готовности к учебной 

деятельности; 

 низкий уровень готовности к учебной 

деятельности; 



 

Текущий (тематический) контроль 

Методы Задачи Оценка 

Наблюдение, устный 

опрос, практические и ла-

бораторные работы, рабо-

та в тетрадях на печатной 

основе, дидактические 

карточки, средства ИКТ, 

тестирование, портфолио, 

творческие работы, экза-

мены, проектные работы. 

Установление обратной связи; диагностирова-

ние хода дидактического процесса, выявление 

динамики последнего, сопоставление реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов 

с планируемыми; стимулирование учебного 

труда учащихся; своевременное проявление 

пробелов в усвоение материала для повышения 

общей продуктивности учебного труда. 

Оценка складывается из:  

 индивидуального наблюдения за работой учащегося: 

внимательность при объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и к учёбе в целом и 

т.д.;  

  показателей полноты и глубины усвоения материала, 

умение применять полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой четырёх бальной шкале. 

Исключения составляют учащиеся 1-х классов. 

Итоговый контроль 

Методы Задачи Оценка 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, те-

стирование, портфолио, 

творческие работы, экза-

мены, проектные работы. 

Систематизация и обобщение учебного мате-

риала. 

Оценка складывается из:  

 индивидуального наблюдения за работой учащегося: 

внимательность при объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и к учёбе в целом и 

т.д.;  

 показателей полноты и глубины усвоения материала, 

умение применять полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой четырёх бальной шкале. 

Исключения составляют учащиеся 1-х классов.  



 

 

Комплексная проверка 

Методы Задачи Оценка 

Комплексное 

тестирование 

(тест обучен-

ности), тесты 

успешности, 

презентация 

портфолио. 

Диагностирование качества реализа-

ции межпредметных связей. Оценка 

личностных достижений и образова-

тельных результатов. Оказание по-

мощи учащимся в развитии их спо-

собностей анализировать их соб-

ственную деятельность, пересматри-

вать её и проявлять инициативу в до-

стижении личных результатов. 

Бальная система будет оценивать способность обучающихся объяснять явле-

ния, процессы, события, представления о природе, об обществе, о человеке, 

знаковых и информационных системах; умение учебно-познавательной, ис-

следовательской, практической деятельности с опорой на комплекс сведений, 

почерпнутых из всех изученных предметов. В данном случае оценки подлежат 

содержание, предмет, процесс и результаты деятельности, но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой формой вопросов) оценивается по уровням: вы-

сокий, средний, низкий. 

Портфолио оценивается целиком на основании критериев, сформулированных 

педагогом и учащимися. 

 

 

 

 



1.3.5 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по про-

граммам наблюдения 

- диагностическая 

контрольная рабо-

та 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техни-

ки чтения 

 

- анализ динамики 

текущей успевае-

мости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревновани-

ях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследова-

ний 

 

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 реко-

мендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся, требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 



Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающе-

гося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неуме-

ния, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

1.3.6 Система оценки. Основные особенности. 

Успешность решения задач начального образования во многом зависит от того, как 

устроена система оценки: 

- насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; 

- насколько она обеспечивает точную обратную связь; 

- насколько она включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность; 

- насколько она информативна для управления системой образования. 

Оценочная деятельность 

Цели оценочной деятельности: 

- обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно 

ориентированной образовательной системы; 

- определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний; 

- развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий; 

- мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психо-

логическое здоровье. 

Описание объекта оценки: 

- оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи; 

- оценка ученика определяется по универсальной шкале уровней успешности (не-

обходимый уровень, программный уровень, максимальный уровень). 

Содержание оценки 

1 класс: 

- определять цель работы с помощью учителя; 

- проговаривать порядок действий на уроке; 

- высказывать свое предположение, версию; 

- давать оценку работе класса на уроке; 

- отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс: 



          - определять цель работы с помощью учителя и самостоятельно находить, и форму-

лировать проблему урока вместе с учителем; 

- планировать работу на уроке; 

- высказывать свою версию, предлагая способ ее проверки; 

- работать по плану, использовать учебник, простейшие приборы и инструменты; 

- в диалоге с учителем определять, насколько успешно выполнено задание. 

3 – 4 классы: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную программу вместе с учителем; 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы. 

1.3.7 Способы оценочной деятельности 

1 класс. Безотметочное оценивание. 

В 1-ом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

1. На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и 

умений по предмету, освоение универсальных учебных действий и активность на уроке) 

учащиеся получают жетон разных цветов и форм. 

 

 

 

 

2. Каждую неделю в «тетрадь успехов» (обычную ученическую тетрадь) ученик 

вклеивает узор из геометрических фигур, полученных за неделю, и анализирует свои до-

стижения, сравнивая их с достижениями предыдущих недель. 

 



 

3. Каждый месяц, собирая «тетради успехов», учитель подсчитывает результаты. 

Затем в соответствии с этими данными строится диаграмма, характеризующая прогресс 

ученика по каждому предмету в течение месяца. Построение диаграмм продолжается на 

протяжении всего учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

21 28 18 20 16 30 32 40 50 

 

4. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится ана-

лиз учебных достижений. В ходе анализа можно определить: 

- на каких уроках ребенок в большей степени активен; 

- какой предмет ребенку интереснее других; 



- какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс 

ученика); 

- каково качество усвоения учащимися отдельных тем; 

- какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

- каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, год). 

В течение I полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года. Учащиеся первого 

класса на второй год не оставляются. Дети, не справившиеся с программой 1-ого класса, 

направляются по согласованию с родителями на медико-психолого-педагогическую ко-

миссию. В дальнейшем контроль и учет учебных достижений учащихся направлен на диа-

гностирование образовательного результата освоения программы начального образования. 

2 – 4 классы. Критериальное оценивание. 

1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного 

процесса: учащиеся, учитель и родители. 

2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критери-

ального оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до ее вы-

полнения учеником) критериев оценки, отражающих цели учебного задания.            

Требования к устному по литературному чтению: 

- выразительное чтение фрагмента художественного текста; 

- умение пересказывать своими словами его содержание; 

- умение объяснять лексическое значение новых слов; 

- способность выделить главное (ключевые фразы); 

- способность ответить на вопрос аналитического (оценочного) характера. 

3. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью диа-

гностических карт. Информация, содержащаяся в картах, является открытой для ученика 

и его родителей. Используя диагностические карты, учитель наблюдает в течение года 

(нескольких лет) динамику учебных достижений учащихся. Оценочная деятельность учи-

теля, таким образом, связана с выделением целей учебного задания.  

Фамилия, имя уче-

ника 
Выполнение требований к учебному заданию 

оцен

ка 

 Выразитель-

ное чтение 

Пересказ Объяснение 

значений слов 

Нахождение клю-

чевых фраз 

Ответы на 

вопросы 

 

Магомедов Магомед + + + + + 5 

Исламова Патимат + + - + + 4 

Исаев Вахид + + - - + 3 

Муслимова Амина + - - + + 3 

 



4. Самооценка учеником результатов учебной работы осуществляется также в со-

ответствии с критериями оценки данного вида деятельности. Учащиеся выполняют работу 

в соответствии с критериями – требованиями, которые в ходе работы служат им ориенти-

рами для самоконтроля. 

Система оценки учебных достижений в ГБОУ школа № 404 позволяет проследить 

связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: 

1. Текущий контроль: 

- контрольные работы, срезовые работы 

- проверочные работы (обучающие и контролирующие) 

- тестовые работы по математике, русскому языку и окружающему миру 

- проверка техники чтения, 

- устный опрос 

- диагностические работы. 

2. Итоговый контроль   

- контрольные работы по предметам, 

- проверка техники чтения, 

- комплексные работы по учебным дисциплинам на межпредметной основе 

3. Оценка осуществляется по следующим основным результатам: 

- мониторинговых исследований; 

- творческих работ; 

- проектно-исследовательских работ; 

- активности и инициативности детей; 

- участия в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах; 

- умению демонстрировать учащимися своих достижений (портфолио).  

Контроль и учет учебных достижений учащихся направлен на диагностирование об-

разовательного результата освоения основной образовательной программы    начального 

общего образования. 

Обучающиеся на ступени начального общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следу-

ющий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность до 1 сентября следующего учебного года, образовательное учреждение создаёт 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью её ликвидации. 



Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие образова-

тельной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, или продолжают получать образо-

вание в других формах, или им рекомендуется переход в классы компенсирующего обу-

чения (в других образовательных учреждениях района). 

 1.3.8 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

           На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-

ния обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

           Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

            На ступени начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родно-

му языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 • речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 • коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

           Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик-

сированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной рабо-

ты на межпредметной основе).  При этом накопленная оценка характеризует выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дости-

жений, обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными дей-

ствиями. 

              На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их 



для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 50% заданий базового уровня. 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хо-

рошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем основным разделам учебной программы.  Педагогиче-

ский совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обу-

чающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос-

новной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующую ступень общего образования. 

 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 учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об усло-

виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавлива-

емых Министерством образования и науки Российской Федерации.                          

 2.  Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 



7. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

8. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

9. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в со-

ответствии с УМК «Школа России»;  

10. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии»; 

11. описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

12. планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой раз-

работки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры со-

держания образования на ступени начального общего образования следующим обра-

зом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

нальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

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

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 

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

ление следовать им; 

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

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуля-

торов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей 



ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования.  

Ценность мира —  как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества , представленного разными    национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

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, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 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 спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости челове-

ка, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о со-

временном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

 Умеющий высказать свое мнение. 

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

жающих 

2.1.1 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 



подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные дейе. способность субъектах 

ствия» означает умение учиться, т. саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая е. самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания.  

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 Виды универсальных учебных действий 
 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

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

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова-

ние, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мо-

тивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка-

кой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 



- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 



- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, е. т. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
 



2.1.2 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения  

по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситу-

аций и поступки героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситу-

ациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятель-

ности простейшие приборы: ли-

нейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объек-

ты на основе существенных при-

знаков. 

5. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; опре-

делять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное за-

дание с образцом, предложенным 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономер-

ности; самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу.  

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 



норм. учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 4. Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное; со-

ставлять простой план. 

5. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую ин-

формацию для выполнения зада-

ния.  

6. Находить необходимую инфор-

мацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоя-

тельные   простые вывод 

решении проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «пони-

мать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания про-

должать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью самостоя-

тельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

5. Определять правильность вы-

полненного задания на основе 

сравнения с предыдущими зада-

ниями, или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, резуль-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, схема, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 
7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.  

 



татом действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе литера-

туру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по па-

раметрам, заранее представлен-

ным. 

явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «пони-

мать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор даль-

нейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать ра-

боту по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать са-

мооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать ин-

формацию, полученную из раз-

личных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, элек-

тронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 

6. Составлять сложный план тек-

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и дополнитель-

ных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и договари-

ваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть послед-

ствия коллективных решений. 



 
 

 

 

 

ста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёр-

нутом виде. 



2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контро-

лировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахожде-

ния общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; вы-

бирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет, в зависимости от его содержания и способов органи-

зации учебной деятельности учащихся, раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные уст-

ные и пись-

менные выска-

зывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поиско-

вого и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

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

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моно-

логические высказывания разного типа.  

 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опре-

деляется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаи-

мосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-

вании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельно-

сти.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений пла-

нируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оцен-

ки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-

ентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами 

разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освое-

ния основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального рос-

сийского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор-

ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-

рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-

гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 

с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-



радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 

к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя граждана-

ми страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тур-

генева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие уча-

щихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рас-

сказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природ-

ных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по-

мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об-

ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии стра-

ны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о по-

сещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и професси-

ональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления 

общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построе-

ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на раз-

витие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлека-

тельные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашинг-

тоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 



модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся, складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чте-

ния (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учить-

ся, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по те-

ме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность име-

ющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников посте-

пенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохра-

нять её при выполнении учебных действий, а затем самостоятельно формулировать учеб-

ную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

  Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-

ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», со-

держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-

мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-

тическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие провероч-

ные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учеб-

ные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, ос-

нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря-

гаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  



 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет-

рических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи-

ческими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творче-

ского и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые преду-

смотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей ис-

следовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага-

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы-

ков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек-

та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель-

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 



школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

  В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-

ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельно-

сти ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия.  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-

сти: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

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

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати-

зации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-

боты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми-

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную но-

визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-

менной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 



ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) явля-

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име-

ет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фикси-

руют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предме-

там (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и пр.; представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублиро-

вания при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содер-

жания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использо-

вать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 



2.1.6 Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много обще-

го. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра-

зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункци-

ональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси-

хического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло-

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру-

ководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение си-

стемы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотруд-

ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я- концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо-

тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социально-

го долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мо-

тивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активно-

сти. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-

ность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я -концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 



прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-

щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осо-

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш-

лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объё-

ма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-

направленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведе-

нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произволь-

ность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек-

цию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, пр. конструирова-

ния, восприятия сказки и 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного об-

разования к начальному образованию, от начального образования к основному образова-

нию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образователь-

ного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика опре-

деляет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответ-

ствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается систе-

ма работы по преемственности. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникнове-

ния определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисципли-

ны, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная сид.); т. система, разные преподаватели ; 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятель-

ности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 



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 образова-

ния – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступе-

ни; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы стано-

вится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

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

значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». Доста-

точно высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и рабо-

ты над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуника-

тивные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания, памяти, вооб-

ражения. 

Высокая успешность в усвоении учеб-

ного содержания. Создание предпосы-

лок для дальнейшего перехода к само-

образованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». От-

рыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регуля-

тивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

 2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характе-

ристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управ-

ленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников  

образовательной деятельности. 

  Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, ма-

териально-технических условий. 

  В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 



лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требу-

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

  Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действия-

ми); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родите-

лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или ви-

де социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При раз-

работке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части от-

слеживания динамики индивидуальных достижений. 

2.1.8 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 образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приё-

мы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 



сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, 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  

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности 

 

2.2.1. Общие положения  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является 

базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, 

определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

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

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения 57 жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. Важным условием развития детской 

любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 



условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

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

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. Начальная ступень образования вносит вклад в 

социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. Разработка рабочих программ по учебным предметам 

начальной школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным).  
Рабочая программа включает следующие разделы: — пояснительную записку, в которой 

даётся общая характеристика предмета, ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного 

предмета; — основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала.  

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

            2.2.2.1 Русский язык 

            Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы-

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твердых и мягких, звонких и глухих. 



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по-

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Раз-

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухо-

сти согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – со-

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

ный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексикаi. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-

ский разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

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

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 



Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – шиii, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 



Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2 Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-

зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-



ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 



(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе-

ния. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 



личного опыта. 

2.2.2.3 Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая 1. форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

Монологическая 2. форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где д.). т. происходит действие и 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-

кое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

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

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

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

to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

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

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 



В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

-совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-

сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и п.); т. предложения из текста и 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя слово-

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завер-

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.2.2.4 Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

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

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и др. стоимость и Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

между и геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 



многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

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

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) преддр. по правилу. метов, 

чисел, геометрических фигур и Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

2.2.2.5 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры яв-

лений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические рабо-

ты с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 



Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо-

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значе-

ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-



ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы гос-

ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Консти-

туции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной га-

зеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: досто-

примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 



быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Осно-

вы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиоз-

ных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосер-

дие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Симво-

лический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 



чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ис-

лам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче-

ние. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценно-

сти. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буд-

дийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иуда-

изма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий ми-

ра. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Свя-

щенные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мо-

раль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним раз-

ных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

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

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу-

дарство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика со-

здания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравствен-

ная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

 

 



2.2.2.7 Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

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

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. д. т. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для др.). 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных т. стекле и промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и д. Композиционный центр (зрительный центр т. светлое, 



спокойное и динамичное и композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывид.). Ритм линий, пятен, т. 

стый, беспокойный и цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

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

географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь т.д. черепахи, домик улитки и 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог др.). и 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

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

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

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

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и д. т. качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 



его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.8 Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, дли-

тельность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообра-

зии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных про-

изведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические иг-

ры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучива-



ния длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к му-

зыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайков-

ский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; фор-

мирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 

сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в 

качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые рит-

мические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного со-

держания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интона-

ции музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце му-

зыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на кси-

лофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие кон-

траста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес раз-

личного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шу-

ман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные обра-

зы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разно-

го характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучива-

ние и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес кон-

трастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных ин-

струментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей ос-

новных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанро-

вую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в 

том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и мар-

шевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном ма-

териале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение про-

стых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Дви-

гательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты кон-

цертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной кла-

виатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце 

и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамиче-

ские оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипич-

ный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диа-

пазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной гра-

фической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания му-

зыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисхо-

дящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с исполь-

зованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разу-

чивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее пе-

сен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, им-

провизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 



Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание ска-

зок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представ-

лениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но-

меров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных пе-

сен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых 

и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Гал-

ка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (ви-

ды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Испол-

нение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты раз-

ных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослуши-

вание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллекти-

вов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академиче-

ский русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными тан-

цами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государствен-

ный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов Рос-

сии и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня наро-

дов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Мно-

гообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах вырази-

тельного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ осо-

бенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фор-

тепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных ви-

дов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 



Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступен-

ным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах 

для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие при-

емов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инстру-

ментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформу-

лы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических ри-

сунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение про-

стейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, тре-

угольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с раз-

нообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструмен-

тальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интер-

валы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных пе-

сен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половин-

ные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещен-

до, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные воз-

можности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном му-

зыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголос-

ных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое ости-

натное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использовани-

ем интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синте-

заторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песен-

ные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 

Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной по-

вторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 



форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной фор-

ме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (приме-

ры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструменталь-

ном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодиче-

ским моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического ри-

сунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Приме-

ры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музы-

кой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-

ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства му-

зыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кули-

сами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жан-

ровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формиру-

ющих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелю-

дии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых при-

знаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опе-

ра). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание эле-

ментарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мульт-

фильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройден-

ным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементар-

ных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между-

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка кон-

цертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  



Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен-

ствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройден-

ных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация про-

стых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы прове-

дения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза-

ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в раз-

работке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и де-

кораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, пе-

дагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музы-

кально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с уча-

стием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распре-

деление функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разу-

чивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, при-

гласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в про-

цессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разу-

чивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по но-

там. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопро-

вождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использова-

нием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул 

для ритмического остинато.  



Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен-

ствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестро-

вых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных темб-

ров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансам-

блевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народ-

ных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках 

России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 

исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных ин-

струментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация не-

больших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфониче-

ского оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфони-

ческого оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 

Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 



Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструменталь-

ных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Ис-

полнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с исполь-

зованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксило-

фоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с ис-

пользованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровиза-

ция с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 

трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтеза-

тора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам ор-

кестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном мате-

риале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерян-

ного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двух-

частной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпа-

немент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трез-

вучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование.  



Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между-

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка-

лендаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов Рос-

сии.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен-

ствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройден-

ных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполне-

ние «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Ро-

дина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы-

кально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариант-

ность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам ак-

корда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку пар-

тиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 

равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ан-

самблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  



Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезву-

чия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разу-

чивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных 

знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного тре-

звучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, 

ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых ин-

тервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эст-

радный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапки-

на, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народ-

ных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестро-

вых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведе-

ний. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уро-

ки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все 

так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  



Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функ-

ций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Ко-

та Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со-

ревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных по-

строений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между-

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка-

лендаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполне-

ние песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Им-

провизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного ор-

кестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструмен-

тального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 



Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание му-

зыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена-

риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костю-

мов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режис-

серы», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

2.2.2.9 Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де-

коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-

альные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; тради-

ции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-



ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

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

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе-

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях. 

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

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.10 Физическая культура 

Знания о физической культуре Физическая культура. Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

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

как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  



Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

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

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

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок 

с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале 



лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и 

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

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 

приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. 

 Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

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

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление  полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

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

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу.  

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

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

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

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх – вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

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



в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами.   

   Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций.  

 

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

представлены в приложении. 

 

2.3 Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на сту-

пени  начального общего образования 

 

2.3.1 Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова» 

по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое «Я – петербуржец»; 

 интеллектуально-познавательное «Познаю мир»; 

 художественно-эстетическое; 

 нравственное, направление «толерантность» «Мой мир и моё окружение»; 

 эколого-краеведческое; 

 спортивно-оздоровительное «Моё здоровье – моё будущее»; 

 правовое, антикоррупционное. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разрабо-

тана на основе Примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, учитывает культурно-

исторические, этнические, социально-экономические, демографические и иные особенно-



сти региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса и подразуме-

вает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 

форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятель-

ности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся. В соответствии с требованиями 

Стандарта Концепция и Программа духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся являются ориентиром для формирования всех разделов основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Программа содержит шесть разделов: 

 «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы»; 

 «Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников»;  

 «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» 

 «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» 

 «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы»  

 «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: Двор-

цом творчества детей и молодежи Колпинского района, Центр детского (юношеского) технического 

творчества Колпинского района,  Домом молодежи «Колпинец», Дворцом культуры «Ижорский», 

Свято-Троицким собором, Общественной организацией «Общество малолетних узников концентра-

ционных лагерей», музеем «Ижорские заводы», Домом культуры «Досуг», районной детской биб-

лиотекой имени Светлова, газетой «Окно». 

 Портрет ученика школы 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий поль-

зоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регио-

нального и международного уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение), принимающий базовые общенациональные цен-

ности, национальные и этнические духовные традиции; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, относящийся к семье 

как к основе российского общества, почтительно относящийся к родителям, заботливо – к 

старшим и младшим. 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение, способный открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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



 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

 

2.3.2 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей много-

национального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-

рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, ком-

петентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результа-

ты в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе РД; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнаци-

онального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Дагестана ,Хасавюртовского района; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

 2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на ули-

це, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 



 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телеви-

зионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных пред-

ставителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-

вья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 



 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

 6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 2.3.3 Ценностные установки духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Оте-

честву); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, досто-

инство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-

ством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-

бода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, тру-

долюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государ-

ственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человече-

ства, международное сотрудничество). 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидатель-

ной реализации этих ценностей на практике.  

 2.3.4 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на осно-

вании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 



краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопо-

рядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоро-

вье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и соци-

ально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценно-

сти: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

2.3.5 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состо-

яние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая нор-

ма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о долж-

ном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы со-

храняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть акту-

ализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности раз-

личных субъектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесе-

но к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школь-

ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе вос-

питательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно-

шений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-

шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внут-

реннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстри-

руется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются кон-



кретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привле-

кательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в обра-

зе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персо-

нифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организа-

цию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к мо-

рализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред-

ствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью соб-

ственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического об-

щения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обще-

ственно значимой деятельности младших школьников.  

 2.3.6 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности уча-

щихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смыс-

ла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-

буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая детско-юношеские движения и организации, учре-

ждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных россий-

ских религиозных объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, кото-

рыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отно-

шение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и тради-



ционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнитель-

ного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного разви-

тия и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходи-

мо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России». 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспиты-

вающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется раз-

личными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Оте-

честву, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культур-

ным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образ-

цами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Ро-

дины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидакти-

ческое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального об-

щего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьни-

ков, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в по-

требность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур наро-

дов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систе-

му учебников «Школа России» 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 диа-

логу с представителями других культур и мировоззрений. 



 2.3.7 Календарь традиционных школьных дел и праздников  

 

Время проведе-

ния 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в первоклассники; Урок мира; Конкурс 

творческих работ «Мой любимый Дагестан» 

Октябрь Праздник осени; конкурс чтецов, Концерт ко Дню Учителя 

Ноябрь Декада толерантности; конкурсы рисунков, концерт для мам и мероприятия, посвящен-

ные Дню матери, акция «Синичкин дом» (изготовление кормушек для птиц)  

Декабрь Новогодние праздники; акция «Дом без одиночества» (подарок детской больнице ), 

спортивные эстафеты. 

Январь Мероприятия, посвящённые освобождению Ленинграда от вражеской блокады, Урок 

хлеба, акция «Подарок солдату-земляку». 

Февраль «А, ну-ка, мальчики», Рыцарский турнир, конкурсы творческих работ, Прощание с Аз-

букой 

Март Концерт для мам и бабушек, конкурс «Супер Золушка», неделя ПДД, День птиц. 

Апрель Неделя детской книги, мероприятия, посвященные Дню космонавтики, интеллектуаль-

ные викторины, День Земли, День воды, Всемирный День здоровья. 

Май Дни воинской славы России, концерт для ветеранов, митинг памяти, Ассамблея дости-

жений, линейки «До свидания, школа!» 

 

 2.3.8 Социальные проекты 

 В школе реализуются следующие социальные проекты: 

 КНИГА ИСТОРИИ ШКОЛЫ– проект предполагает сбор материала и оформление 

страниц о выпускниках, бывших учениках и учителях школы, являющихся родителя-

ми, родственниками, знакомыми учеников школы, как средство воспитания граждан-

ственности, патриотизма и творческого отношения к труду, работе. 

 КАК НАШИ ДЕДЫ ВОЕВАЛИ – проект предполагает сбор и творческое оформление 

материала о дедушках, прадедушках учеников школы, воевавших на фронтах Второй 

мировой войны. 

 МОЕ ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ – проект предполагает творческое оформление мате-

риала о домашних любимцах учеников, является помощью в экологическом воспита-

нии школьников. 

 МАСТЕРСКАЯ ЗАТЕЙНИКОВ – проект предполагает изготовление различного вида 

работ, поделок, посвященных той или иной теме. 

 2.3.9 Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом про-

странстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенацио-

нальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, до-

стижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(выставки творческих работ: «Дорога и мы», «Безопасность глазами детей», вы-

ставки поделок из природного материала) эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорово-

го образа жизни (выставки рисунков, спортивная площадка около школ, спортивный 

зал);  



 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельно-

сти (наличие актового зала для проведения различного рода мероприятий, рекреации 

первого этажа).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

направлений 

Ценности Содержание и виды деятельности  

 

Формы занятий 

Воспитание граждан-

ственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, 

свободам и обязанно-

стям человека. 

Любовь к России, сво-

ему народу, своему 

краю, служение Отече-

ству, правовое госу-

дарство, гражданское 

общество, закон и пра-

вопорядок, поликуль-

турный мир, свобода 

личная и националь-

ная, доверие к людям, 

институтам государ-

ства и гражданского 

общества. 

Получение первоначальных представлений о Конститу-

ции Российской Федерации, ознакомление с государ-

ственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Дагестана. 

Беседы, чтения книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным пла-

ном. 

Ознакомление с героическими страницами истории Рос-

сии, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и ис-

торико-патриотического содержания, изу-

чение основных и вариативных учебных 

дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России. 

 Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фести-

вали, праздники, экскурсии, изучение вари-

ативных учебных дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, участие в подготовке и проведе-

нии мероприятий, посвящённых государ-

ственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с права-

ми гражданина. 

 Участие в социальных проектах и меропри-

ятиях, проводимых детско - юношескими 

организациями. 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из ху-

дожественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

 



конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и воен-

нослужащими. 

Получение первоначального опыта межкультурной ком-

муникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и про-

ведение национально-культурных праздни-

ков. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Беседы, организация встреч. 

Воспитание нравствен-

ных чувств и этическо-

го сознания. 

 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; мило-

сердие; честь; досто-

инство; уважение ро-

дителей; уважение до-

стоинства человека, 

равноправие, ответ-

ственность и чувство 

долга; забота и по-

мощь, мораль, чест-

ность, щедрость, забо-

та о старших и млад-

ших; свобода совести и 

вероисповедания; то-

лерантность, пред-

ставление о вере, ду-

ховной культуре и 

светской этике. 

Получение первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных мо-

ральных нормах российских народов.  

В процессе изучения учебных инвариант-

ных и вариативных предметов, бесед, экс-

курсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как теат-

ральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России. 

Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

В процессе проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деяте-

лями. 

 Участие в проведении уроков этики, внеурочных меро-

приятий, направленных на формирование представлений 

о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимодействия. 

 

Ознакомление с основными правилами поведения в шко-

ле, общественных местах, обучение распознаванию хо-

роших и плохих поступков. 

В процессе бесед, классных часов, просмот-

ра учебных фильмов, наблюдения и обсуж-

дения в педагогически организованной си-



туации поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта нравственных взаимо-

отношений в коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками вежливого, привет-

ливого, внимательного отношения к сверстникам, стар-

шим и младшим детям, взрослым, обучение дружной иг-

ре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности. 

 В процессе бесед, классных часов, про-

смотра учебных фильмов, наблюдения и об-

суждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных лю-

дей. 

Посильное участие в делах благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых существах, природе. 

 

Получение первоначальных представлений о нравствен-

ных взаимоотношениях в семье. 

Участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях. 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. В процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными пред-

ставителями) творческих проектов, прове-

дения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преем-

ственность между поколениями. 

Воспитание трудолю-

бия, творческого отно-

шения к учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и созида-

ние; стремление к по-

знанию и истине; це-

леустремлённость и 

настойчивость, береж-

ливость, трудолюбие. 

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу, во время 

которых обучающиеся знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителя-

ми разных профессий. 

 

Знакомство с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участие в организации 

и проведении презентаций «Труд наших родных». 

 



Получение первоначальных навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

В ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуа-

ций по мотивам различных профессий, про-

ведения внеурочных мероприятий (празд-

ники труда, ярмарки, конкурсы, города ма-

стеров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности. 

Приобретение опыта уважительного и творческого от-

ношения к учебному труду. 

Посредством презентации учебных и твор-

ческих достижений, стимулирования твор-

ческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде. 

Обучение творческому применению знаний, полученных 

при изучении учебных предметов на практике. 

В рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проек-

тов. 

Приобретение начального опыта участия в различных 

видах общественно - полезной деятельности на базе об-

разовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других соци-

альных институтов. 

Занятие народными промыслами, природо-

охранительная деятельность, работа творче-

ских и учебно-производственных мастер-

ских, трудовые акции, деятельность школь-

ных производственных фирм, других трудо-

вых и творческих общественных объедине-

ний, как в учебное, так и в каникулярное 

время. 



Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здорово-

му образу жизни, здо-

ровье нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого организма, об ос-

новных условиях и способах укрепления здоровья. 

В ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи 

со спортсменами, тренерами, представите-

лями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью. 

Участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогу-

лок на природе для укрепления своего здоровья. 

 

Практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры, в спортив-

ных секциях школы и внешкольных учре-

ждений, при подготовке и проведении по-

движных игр, туристических походов, спор-

тивных соревнований. 

Составление здоровьесберегающего режима дня и кон-

троль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха. 

 

Получение навыков следить за чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием природных фак-

торов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологи-

чески грамотного питания (здоровьесберегающими фор-

мами досуговой деятельности). 

В процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ 

в системе взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений. 

Получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственно-

го (душевного), психологического, психического и соци-

ально-психологического (здоровья семьи и коллектива 

образовательного учреждения).  

В ходе бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками образователь-

ного учреждения, родителями (законными 

представителями). 



Получение знаний о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

В рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями). 

Воспитание ценностно-

го отношения к приро-

де, окружающей среде 

(экологическое воспи-

тание). 

родная земля; заповед-

ная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

Усвоение элементарных представлений об экокультур-

ных ценностях, традициях этического отношения к при-

роде в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаи-

модействии человека с природой. 

В ходе изучения инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов. 

 Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с при-

родой, экологически грамотного поведения в природе. 

В ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий породному краю. 

Получение первоначального опыта участия в природо-

охранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, экологических патрулей; участие 

в создании и реализации коллективных природоохран-

ных проектов. 

В школе и на пришкольном участке, эколо-

гические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступ-

ных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т. д. 

Посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций. 

 

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой. 

 

При поддержке родителей (законных пред-

ставителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятель-

ности по месту жительства. 



Воспитание ценностно-

го отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетиче-

ское воспитание). 

Красота; гармония; ду-

ховный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искус-

стве. 

Получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России. 

В ходе изучения инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих про-

фессий, знакомства с произведениями ис-

кусства, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам. 

Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. 

В ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культу-

ры вблизи образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и фестивалей испол-

нителей народной музыки, театрализован-

ных народных ярмарок, фестивалей народ-

ного творчества, тематических выставок. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, при-

роде родного края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в про-

смотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы. 

 

Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искус-

ства, наблюдение за их работой. 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

беседах о прочитанных книгах, художе-

ственных фильмах, телевизионных переда-



чах, компьютерных играх; обучение разли-

чать добро и зло, отличать красивое от без-

образного, плохое от хорошего, созидатель-

ное от разрушительного. 

Получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения вы-

ражать себя в доступных видах и формах художествен-

ного творчества. 

На уроках технологии и в системе учрежде-

ний дополнительного образования. 

Участие, вместе с родителями (законными представите-

лями), в проведении выставок семейного художественно-

го творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов ху-

дожественной культуры с последующим представлением 

в образовательном учреждении своих впечатлений и со-

зданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

 

 Получение элементарных представлений о стиле одеж-

ды как способе выражения внутреннего душевного со-

стояния человека. 

 

Участие в художественном оформлении помещений.  

 

 

 

2.3.10 Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Задачи Направления Система мероприятий для детей Система мероприятий для 

родителей 



Блок 1.  

В области 

формирова-

ния лич-

ностной 

культуры. 

 Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

 Формирование ценностно-

го отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к уче-

нию, труду, жизни. 

  Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое 

воспитание). 

Тематические классные часы по проблемам нравственности, патриотизма. 

Внедрение в практику работы с классом часов саморазвития (изучение обу-

чающимися собственных волевых качеств, своих возможностей). 

Организация психолого-педагогического сопровождения развития обучаю-

щихся, школьная служба сопровождения. 

Изучение с учащимися традиций и обычаев народов мира и страны, в которой 

проживают дети; традиций своей семьи, школы. 

Организация воспитательных мероприятий, создающих атмосферу эмоцио-

нальной отзывчивости, защищенности, безопасности. 

Организация работы по изучению нравственных понятий в различных нетра-

диционных внеклассных мероприятиях (игровые и ролевые ситуации, дискус-

сии и т.д.). 

Участие в военно-патриотических акциях, вахтах памяти, посвященных 23 

февраля, 9 мая, 22 июня, 8 сентября, 27 января. 

Участие в конкурсах патриотической песни, конкурсе рисунков «Мой люби-

мый город», конкурсе сочинений «Моя малая Родина», творческих работ 

«Наш Колпинский район». 

Организация экскурсий, знакомств с историческими и памятными местами 

страны, края, города. 

Дискуссии по нравственной тематике. 

Изучение нравственного наследия писателей и поэтов мира и страны, города. 

Организация цикла нравственных бесед: «Уроки нравственности». 

Проведение тематических школьных праздников. 

Проведение выставок декоративно-прикладного искусства, творческих работ 

учащихся. 

Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

Интерактивные игры, дебаты, дискуссии на тему «Я имею право на…». 

Читательские конференции по правовой тематике. 

Встречи с ветеранами ВОВ. 

Работа по направлению «Краеведение». 

Оформление стендов, посвященных знаменательным датам военных событий 

истории России. 

Организация бесед, круг-

лых столов, диспутов, пере-

говорных площадок с уча-

стием представителей ду-

ховенства, представителей 

общественных объедине-

ний, партий. 

 



Конкурсы военно-спортивной направленности. 

Тематические акции: 

Акция «Синичкин дом» 

акция «Сохраняем здоровье» 

 Цель: обратить внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой орга-

низм, создавать предпосылки к самовоспитанию, к заботе о собственном здо-

ровье. 

Занятия для детей: «Как сделать сон полезным», «Твоё настроение», «Вред-

ные привычки», «Твоя осанка», «Если хочешь быть здоров – улыбайся», 

«Солнечные зайчики» и т.д. 

Конкурс рисунков: «Скажем плохому настроению - нет!», «Мы против этого», 

«Выбирай». 

Блок 2.  

В области 

формирова-

ния социаль-

ной культу-

ры. 

 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к уче-

нию, труду, жизни.  

 Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Тематические классные часы по проблемам взаимодействия с окружающими 

«Как я понимаю другого человека». Цикл психологических занятий «Учусь 

понимать себя и других». 

Создание и реализация школьных, социальных проектов. 

Организация поздравлений ветеранам. 

Организация концертов, акций милосердия «Дом без одиночества», тематиче-

ских дней «Подари улыбку другу», «Сделай доброе дело». 

Акции «Помоги птицам» 

Акция «Добрые дела» 

Цель: развивать доброе отношение к окружающим, формирование способно-

сти к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию. 

Занятия для детей: «От улыбки…», «Помоги другому», «Бумажный кораблик 

для друга», «Надуй шар». 

Конкурс рисунков: «Улыбка для друга», «Наши дела», «Мой любимый уго-

лок». 

Домашнее исследование: «Как я общался с родными». 

Акция «Ты+Я» 

Цель: развивать способность понимать себя и другого, настрой на сотрудни-

чество. 

Занятия для детей: «Что я чувствую», «Какой Я?», «Какой Ты?», «Вместе ве-

село шагать», «Моя группа или что мы знаем друг о друге». 

 



Конкурс рисунков: «Давай дружить», «Я и другие», «Мой друг», «Моё 

настроение». 

Домашнее исследование: «Сколько раз я улыбнулся за день.» 

Блок 3.  

В области 

формирова-

ния семей-

ной культу-

ры. 

 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к уче-

нию, труду, жизни.  

 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое вос-

питание). 

 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Цикл тематических бесед о традициях семьи, укладе семейной жизни, нрав-

ственных основ отношений в семье. 

Игровая программа «Дети +родители» 

Тренинги общения и бесконфликтного взаимодействия (дети и родители). 

Игровые психологические упражнения: «А я считаю…», «Самый уникаль-

ный», «Интересные люди», «Внешнее и внутреннее», «Надо договориться», 

«Кого я боюсь» и др. 

Написание эссе: «Мои родители - как я их воспринимаю», «Мир моей семьи», 

«Моё место в семье» и др.   

Конкурс рисунков. 

Отчётные концерты для родителей «Вот мы какие». 

 

Проведение родительских 

собраний с обсуждением 

проблем воспитания и раз-

вития ребёнка, проблем 

взаимоотношений взрослых 

и детей. 

Организация совместной 

событийной деятельности 

взрослых и детей: акции, 

праздники, спортивные ме-

роприятия, проекты, твор-

ческие конкурсы. 

Привлечение родителей к 

решению школьных про-

блем. 

Создание Совета отцов. 





2.3.11 Виды деятельности ОУ по воспитанию гражданственности, патриотизма, ува-

жения к правам, свободам и обязанностям человека 
 

Класс             Урочная    Внеурочная деятельность   Внеклассная и внешколь-

ная                     деятель-

ность 

 

1класс 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

на всех предметах, предусмотрен-

ных базисным учебным планом. 

Уроки чтения: 

К. Ушинский «Наше Отечество» 

В. Крупин «Первоучители словен-

ские» 

Уроки окружающего мира: 

«Что такое Родина?» 

«Что мы знаем о народах России?» 

«Что мы знаем о Москве?» 

 

Кл. часы: 

Москва – столица России; 

Гербы России. Дагестана. 

Конкурс рисунков «Моя улица». 

Классные часы «4 ноября – 

День народного единства». 

Кл. час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

Родительское собрание: 

«С чего начинается Родина» 

Этнокалендарь 

(классные часы, праздники, 

встречи с интересными людьми) 

Экскурсии по школьным экспо-

зициям «Моё село» 

Кл. час «Герои Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 февраля – День защит-

ника Отечества. 

Книжная выставка 

«О тех, кто уже не придет 

никогда». 

Мероприятия в детской 

библиотеке 

Лекторий: «День защитни-

ка Отечества». 

Старты надежд «А, ну-ка, 

мальчики». 

Экскурсия в музей.  

Экскурсия по местам бое-

вой славы. 

Встречи с ветеранами и во-

еннослужащими на базе 

школы и библиотеки. 

Митинг, посвященный 9 

мая. 

Праздник 9 мая, посвящен-

ный Дню Победы. 

Акция «Открытка ветера-

ну» 

Автобусные экскурсии 

Защитникам земли Рус-

ской: 

- «Памятники военной сла-

вы района» 

- «Стояли со взрослыми 

рядом» 

- «Во имя жизни на Земле» 

- «Дорога жизни» 

- «Защитники Отечества». 

2 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

на всех предметах, предусмотрен-

ных базисным учебным планом.            

Уроки литературного чтения: 

«Самое великое чудо на свете» 

«Я и мои друзья» 

Уроки окружающего мира: 

«Родная страна» 

«Город и село» 

«Природа и рукотворный мир» 

«Россия на карте» 

Кл. часы. 

-Гимн и флаг России. История 

возникновения герба России. 

- Конкурс рисунков «Мой го-

род» 

- Экскурсия по школьным экс-

позициям «Мое село» 

- Кл. час. «Конституция – ос-

новной закон нашей жизни». 

- 4 ноября – «День народного 

единства» 

-Библиографический урок «Ва-

ши права, дети». Конвенция о 

23 февраля - День защит-

ника Отечества 

«Защитники земли рус-

ской». 

-Книжная выставка «Дни и 

ночи войны» 

-Конкурс рисунков «Нет 

войне» 

-Конкурс чтецов. «Нам не 

помнить об этом нельзя» 

- Экскурсия в музей Ижор-

ского завода. 

«Мои земляки – герои вой-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Московский Кремль» 

«Город на Неве» 

 

 

 

 

 

 

правах ребенка. 

- Родительское собрание «С че-

го начинается Родина». 

Неделя Мужества, посвященная 

Дню снятия блокады. 

-Кл. час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

- Этнокалендарь классные часы, 

праздники, встречи с интерес-

ными людьми) 

«Дагестан – город мира» (тема 

толерантности). 

Кл. час «Герои Отечества». 

ны». 

(литературно- музыкальная 

композиция) 

- Экскурсии по местам бое-

вой славы. 

- Экскурсия в Этнографи-

ческий музей. 

Встречи с ветеранами. 

Митинг, посвященный 9 

мая 

- 9 мая – Праздник, посвя-

щенный дню Победы. 

Акция «Открытка ветера-

ну».       Автобусные экс-

курсии. 

 

3класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

на всех предметах, предусмотрен-

ных базисным учебным планом.            

- Чтение и обсуждение произведе-

ний на уроках литературного и 

внеклассного чтения (на тему 

гражданственности, патриотизма). 

(Работа в группах, решение про-

блемных ситуаций.) 

- Творческие работы на тему: 

«Что можно было изменить?», «Как 

поступил бы я», «Измени концовку 

произведения». 

- Обыгрывание ситуаций на задан-

ную тему. 

- Иллюстрации к произведениям, 

инсценировки, подбор поговорок и 

пословиц. 

Уроки окружающего мира: 

«Общество» 

«Путешествия по городам и стра-

нам» 

 

Классные часы «Загадки Рос-

сийской символики» 

«Уроки истории (о Дагестане) 

«Города воинской славы Даге-

стана» 

- Викторина: «Дагестан – город 

воинской славы» 

- Школа правовых знаний «Кон-

ституция – основной закон 

нашей жизни»  

- Библиографические уроки: 

«Ваше право, дети» 

«Конвенция о правах ребенка» 

- Разбор ситуаций «Мы и закон» 

Классные часы «4 ноября – 

День народного - единства. 

(день памяти жертв Беслана). 

Неделя Мужества, посвященная 

снятию блокады. 

Кл. час «Герои Отечества». 

«Снятие блокады Ленинграда» 

- Родительское собрание:  

«Растить гражданина» 

Классные часы  

«Историческая роль Дагестана» 

«День памяти Александра 

Невского» 

Экскурсии по школьным экспо-

зициям «Мое село» 

Кл. часы, посвященные теме 

толерантности. 

- Этнокалендарь. 

(классные часы, праздники, 

встречи с интересными людь-

ми). 

- 23 февраля – День защит-

ника Отечества. 

(кл. час. «Защитники земли 

русской») 

- Книжная выставка: «Дни 

и ночи войны» 

- Конкурс плакатов: «Нет 

войне» 

- Конкурс чтецов: «Нам не 

помнить об этом нельзя» 

Встречи с ветеранами. 

Митинг, посвященный 9 

мая 

- 9 мая – Праздник, посвя-

щенный Дню Победы. 

Акция «Открытка ветера-

ну».     

Автобусные экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 Воспитание гражданственности. -Кл. час. «Герб и гимн России - Игра, посвященная Дню 



класс патриотизма, уважения к правам. 

свободам и обязанностям человека 

на всех предметах, предусмотрен-

ных базисным учебным планом.            

Уроки литературного чтения: 

«Летописи, былины, жития» 

«Родина»: 

- И. С. Никитин «Русь» 

- С. Д. Дрожжин «Родине» 

- А. В. Жигулин «О, Родина! В не-

ярком блеске…» 

Уроки окружающего мира: 

«Родной край – часть большой 

страны» 

«Страницы Всемирной истории» 

«Страницы истории России» 

«Современная Россия» 

как произведение искусства. 

История создания герба и гим-

на» 

- Кл. час «Города воинской сла-

вы дагестана» 

-Викторина «Колпино-город 

воинской славы» 

- Кл. часы: 

Твоя Россия «Мы и закон» (раз-

бор ситуаций) 

- Родительское собрание «Рас-

тить гражданина» 

Кл. час: 

- 4 ноября – День народного 

единства. 

Неделя Мужества, посвященная 

Дню снятия блокады. 

Кл. час «Герои Отечества» 

Кл. часы по толерантности. 

-Этнокалендарь 

(классные часы, праздники, 

встречи с интересными людьми) 

Кружковая работа. 

 

Конституции «Имею пра-

во» 

- Поэтический час  

«Только доблесть живет 

вечно» 

- Звездный час  

«Защитники земли Рус-

ской» 

- Книжная выставка «Ни 

шагу назад» 

- Экскурсия в музей  

- 23 февраля – праздник, 

посвященный Дню защит-

ника Отечества. 

- 9 мая – праздник, посвя-

щенный Дню Победы. 

- Экскурсия по местам бое-

вой славы.  

Встречи с ветеранами. 

Митинг, посвященный 9 

мая. 

- 9 мая – праздник, посвя-

щенный Дню Победы. 

Акция «Открытка ветера-

ну». Автобусные экскурсии 

 

 

2.3.12 Виды деятельности ОУ по воспитанию нравственных чувств и этического со-

знания 

 

Класс        Урочная    Внеурочная Внеклассная и вне-

школьная деятельность 

1 

класс 

Уроки литературного чтения: 

В процессе работы с художе-

ственным произведением млад-

ший школьник осваивает основ-

ные нравственно-этические цен-

ности взаимодействия с окружа-

ющим миром. 

Л. Н. Толстой «Рассказы для де-

тей» 

К. Д. Ушинский «Рассказы для 

детей» 

«И в шутку и всерьез» 

 

 

 

Классные часы: 

-Знакомство с историей школы: «Те-

перь это моя школа!» 

Дискуссия: «Чем школьник отличается 

от дошкольника.»    

Цикл бесед с представителями церкви 

г.Хасавюрта духовно- нравственного 

содержания: 

- «Православные праздники» и «Вели-

кие и знаменитые» эти беседы прово-

дятся по желанию родителей и вызы-

вают большой интерес, дают ребятам 

новые знания, которые открывают но-

вое направление в истории России» 

- А Суворов; 

- М. Кутузов; 

-  А. Невский; 

- Д. Донской; 

- И. Федоров; 

- С. Радонежский 

- Утренник:  

«Международный 

Женский День». 

Цикл экскурсий в этно-

графический музей 

(народы России) 

 



- Классные часы по этике: 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Об истории хороших манер». 

«О долге и ответственности». 

«О гуманизме и человечности». 

«О совести и совестливости». 

«Азбука этики и эстетики». 

Выставка рисунков: 

«Лучше всех на свете мамочка моя»  

Родительское собрание: 

«А дети – это яркие кометы» 

Кружковая работа. 

 

2 

класс 

Уроки литературного чтения: 

В процессе работы с художе-

ственным произведением млад-

ший школьник осваивает основ-

ные нравственно-этические цен-

ности взаимодействия с окружа-

ющим миром. 

«Устное народное творчество» 

«Русские писатели»: 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», басни И. А. Крылова, Л. 

Н. Толстого 

«Писатели детям» 

«Я и мои друзья» 

 

Классные часы: 

- «Что я знаю о своей школе».  

- Урок вежливости «Слова очень нуж-

ные и очень важные» 

Цикл бесед духовно – нравственного 

содержания: 

 «Православные праздники» , «Ислам-

ские праздники» и  «Великие и знаме-

нитые». Эти беседы проводятся по же-

ланию родителей и вызывают большой 

интерес, дают ребятам новые знания, 

которые открывают новое направле-

ние в истории России: 

- А. Суворов 

- М. Кутузов 

- А. Невский 

- Д. Донской 

- И. Федоров 

- С. Радонежский 

Хорошие манеры: 

«Откуда взялись правила поведения». 

«Ты хочешь быть красивым». 

«Разговор о разговоре». 

«Вежливые слова». 

«О правилах поведения». «Правила 

этикета». 

Тренинг «Учусь быть послушным и 

терпеливым»  

Диспут «Что такое честь фамилии»  

Классный час: 

«Путешествие в страну имен». 

Кружковая работа. 

 

Выставка фотографий 

 «Вместе с мамой, вме-

сте с папой». 

Утренник «Междуна-

родный Женский день».  

Выставка творческих 

работ «Моя школа» 

3 

класс 

Уроки литературного чтения: 

В процессе работы с художе-

ственным произведением млад-

ший школьник осваивает основ-

ные нравственно-этические цен-

ности взаимодействия с окружа-

Классные часы: 

Цикл бесед духовно – нравственного 

содержания: 

 «Православные праздники», «Ислам-

ские праздники" и   

«Великие и знаменитые». Эти беседы 

Конкурс творческих 

работ «Моя школа». 

Организация коммуни-

кативных тренингов и 

игр «Школа общения». 

Родительское собрание         



ющим миром. 

«Устное народное творчество» 

«Великие русские писатели»: А. 

С. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане…», басни А. И. Крылова, 

рассказы Л. Н. Толстого. 

«Литературные сказки» 

«Были-небылицы» 

«Зарубежная литература»: Г.-Х. 

Андерсен «Гадкий утенок» 

       

проводятся по желанию родителей и 

вызывают большой интерес, дают ре-

бятам новые знания, которые откры-

вают новое направление в истории 

России  

- А. Суворов 

- М. Кутузов 

- А. Невский 

- Д. Донской 

- И. Федоров 

- С. Радонежский 

Классные часы: 

«Можно и нельзя». 

«О той, кто дал нам жизнь и тепло». 

«Кого можно назвать хорошим чело-

веком». 

«Будем заботиться о младших». «Пу-

тешествие по лабиринту вежливости» 

Конкурс газет «Моя семья моя – ра-

дость». 

Народная национальная одежда 

Конкурс народного костюма: «Бабуш-

кин сундук», 

Классные часы: 

«Что такое человечность, великоду-

шие, сердечность, доброта». 

«Спешите делать добро». 

 «Прислушайся, как ты разговарива-

ешь». 

 «Когда вам люди говорят спасибо». 

 «Традиции воспитания в России». 

 «Кого можно назвать вежливым чело-

веком». 

Кружковая работа. 

 

«Развитие у детей об-

щественной активно-

сти». 

Викторина о ритуалах 

гостеприимства в куль-

туре разных народов. 

 

 

4 

класс 

Уроки литературного чтения: 

В процессе работы с художе-

ственным произведением млад-

ший школьник осваивает основ-

ные нравственно-этические цен-

ности взаимодействия с окружа-

ющим миром. 

«Чудесный мир классики»: 

П. П. Ершов «Конек-горбунок», 

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях…» 

«Литературные сказки» 

«Страна детства» 

Классные часы: 

«Хорошо ли мне в школе, а школе от 

меня». 

Конкурс сочинений о школе 

Хорошие манеры: 

- «Я человек, но какой?» 

- Этическая грамматика «До друга 

надо дорасти». 

- «Традиции воспитания в России». 

Праздник «Будьте добры» 

Тест «Познай себя». 

Тренинг «Школа общения». 

Семейные традиции (Составление ро-

дословной) 

Конкурс газет «Моя семья – моя ра-

дость». 

- Брейн-ринг «Что? Где? Когда?» 

Экскурсии в Этногра-

фический музей, Музей 

Хлеба. 

Культпоходы в театр, 

кино, на концерты в ДК 

«Ижорский» 



- «Турнир вежливости» 

Кружковая работа. 

 

 

 

 

 

2.3.13 Виды деятельности ОУ по воспитанию трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

Класс    Урочная       Внеурочная Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

   1 

класс 

На уроках трудового обучения и 

других уроках прививать уваже-

ние к труду, побуждать к творче-

ству и созиданию. 

Развивать стремление к позна-

нию и истине, целеустремлен-

ность и настойчивость. Приучать 

к трудолюбию и бережливости. 

Уроки литературного чтения: 

Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р»». 

Уроки технологии: 

Стимулирование и развитие лю-

бознательности, интереса к тех-

нике, миру профессий, потребно-

сти познавать культурные тради-

ции своего региона, России и др. 

государств. 

 

- Открытие «Мастерской Деда 

Мороза» (изготовление гир-

лянд, снежинок, елочных игру-

шек). 

- Классные часы: 

«Минута – час бережет». 

«Что я должен делать в классе». 

- Родительское собрание: 

«Не растить белоручек». 

- Озеленение класса (выращи-

вание цветов) 

 

- Конкурс кабинетов, подго-

товленных к Новому году. 

- Участие в сборе макулату-

ры. 

- Акция «Книжкина больни-

ца» 

(ремонт книг). 

- Акция «Кормушка для 

птиц».  

- Изготовление подарков бу-

дущим первоклассникам. 

- Конкурс творческих работ 

 «Кто что любит делать». 

- Выставка «Умелые руки не 

знают скуки» (изделия, изго-

товленные учащимися и их 

родителями). 

Экскурсии в ДТД и М; дет-

ские клубы с целью популя-

ризации сети кружков, клу-

бов, организации доп. обра-

зования.  

Родительское собрание: 

«Трудовое воспитание 

младших школьников в се-

мье» 

  2 

класс 

На уроках трудового обучения и 

других уроках прививать уваже-

ние к труду, побуждать к творче-

ству и созиданию. 

Развивать стремление к позна-

нию и истине, целеустремлен-

ность и настойчивость. Приучать 

к трудолюбию и бережливости. 

Уроки литературного чтения: 

«Устное народное творчество. 

Пословицы, сказки». 

«Писатели детям»: 

К. Чуковский «Федорино горе» 

С. Я.Маршак «Кот и лодыри» 

- Открытие «Мастерской Деда 

Мороза». (изготовление гир-

лянд, снежинок. елочных игру-

шек). 

Кружки. 

Родительское собрание: 

«Не растить белоручек» Озеле-

нение класса. (Выращивание 

цветов). 

 

- Участие в сборе макулату-

ры. 

- Конкурс кабинетов, подго-

товленных к Новому году. 

- Участие в сборе макулату-

ры. 

- Акция «Книжкина больни-

ца» 

(ремонт книг). 

Кружки: 

- «Технология моделирова-

ния»    

ДТД и М 

Родительское собрание: 



Уроки технологии: 

Стимулирование и развитие лю-

бознательности, интереса к тех-

нике, миру профессий, потребно-

сти познавать культурные тради-

ции своего региона, России и др. 

государств. 

«Трудовое воспитание 

младших школьников в се-

мье». 

 

 

 

 

   3 

класс 

Уроки литературного чтения: 

«Устное народное творчество» 

«Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок» 

Уроки технологии: 

Стимулирование и развитие лю-

бознательности, интереса к тех-

нике, миру профессий, потребно-

сти познавать культурные тради-

ции своего региона, России и др. 

государств. 

Уроки окружающего мира: 

«Для чего нужна экономика» 

«Природные богатства и труд 

людей – основа экономики» 

«Государственный бюджет» 

«Семейный бюджет» 

«Экономика и экология» 

Классные часы: 

«Кем я буду, когда вырасту». 

Открытие «Мастерской Деда 

Мороза».   (изготовление игру-

шек, фонариков на елку).              

Родительское собрание: 

«Не растить белоручек» Озеле-

нение класса. (Выращивание 

цветов). 

- Работа на пришкольном 

участке (уборка листьев). 

- «Хочу все знать» 

 

 

 

 

 

 

Изготовление книжек – са-

моделок для малышей. 

- Выставка «Умелые руки не 

знают скуки» 

(изделия, изготовленные 

учащимися и их родителя-

ми). 

- Конкурс кабинетов, подго-

товленных к Новому году. 

Мы - друзья птиц. 

 Конкурс «Лучший домик 

для птиц».             Родитель-

ское собрание: 

«Трудовое воспитание 

младших школьников в се-

мье» 

Участие в сборе макулатуры. 

 

  4 

класс 

Уроки литературного чтения: 

«Делу время – потехе час»: 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерян-

ном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные ре-

ки», «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой я гор-

чицы не ел». 

Уроки технологии: 

Стимулирование и развитие лю-

бознательности, интереса к тех-

нике, миру профессий, потребно-

сти познавать культурные тради-

ции своего региона, России и др. 

государств. 

Кружки. 

Родительское собрание: 

«Не растить белоручек».     - 

Озеленение класса. (Выращи-

вание цветов).     - Работа на 

пришкольном участке. (уборка 

листьев) 

- «Хочу все знать». 

 

 

 

 

Кружки. 

ДТД и М.       

 Родительское собрание: 

«Трудовое воспитание 

младших школьников в се-

мье» 

Участие в сборе макулатуры. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14 Виды деятельности ОУ по воспитанию ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

Класс       Урочная       Внеурочная Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

   1 

класс 

Уроки литературного чтения: 

В. В. Бианки «Первая охота» 

М. М. Пришвин «Предмайское 

утро» 

«Апрель, апрель. Звенит капель!» 

«О братьях наших меньших» 

Классные часы: 

- «Мы твои друзья, природа!» 

- «Изучение поведения в при-

роде». 

Стихотворения для обсужде-

ния: 

Кружки. 

-Конкурс подделок из при-

родного материала. 

- Конкурс «Самый зеленый 

класс». 

Акция «Убирай-ка» в рамках 



Уроки окружающего мира 

- Осознание себя жителем планеты 

Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы. 

- «Дикарь в лесу»          

 (Г.Ладонников) 

- «Про всех на свете»  

(Б. Заходер) 

Заочное путешествие в лес: 

- «Лес сердится» «Лес благо-

дарит» 

Игра: «Загадки Лесовичка». 

Викторина: «Письмо зеленому 

другу». 

 

всероссийской акции «Сде-

лаем вместе» 

Акция «Синичкин дом». 

Экскурсии в живой уголок 

ДТД и М.; «Мир растений». 

Экскурсия в зоопарк СПб; 

Ботанический сад СПб; в 

парки Колпино. 

Участие в районных конкур-

сах экологического отдела 

ДТД и М 

 2 

класс 

Уроки литературного чтения: 

«Люблю природу русскую. Осень. 

Зима. Весна.» 

«О братьях наших меньших» 

Уроки окружающего мира 

- Осознание себя жителем планеты 

Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы. 

 

Классные часы: 

- «Мы твои друзья, природа!» 

- «Изучение поведения в при-

роде». 

Игра: «Экологический свето-

фор» 

Театрализованное представле-

ние «Колобок» (по П.Я. Лобо-

ву) на экологическую тему   

-Экологическая сказка «Путе-

шествие Мужика»  

(по Годеевой В.К.) 

- Чтение и обсуждение книги 

Ю.Д.Дмитриева «Земля у нас 

одна» 

Беседа «Грибы – это грибы». 

 

  - Конкурс подделок из при-

родного материала. 

- Конкурс «Самый зеленый 

класс». 

Посадка растений и уход за 

ними. 

Акция «Кормушки для зи-

мующих птиц». 

Регулярный сбор корма для 

птиц и их кормление. 

Уход за животными живого 

уголка. 

Экскурсии в живой уголок 

ДТД и М.; «Мир растений». 

Экскурсия в зоопарк ;  

Ботанический сад ; парки 

Махачкалы . 

Участие в районных конкур-

сах экологического отдела 

ДТД и М 

   3 

класс 

Уроки литературного чтения: 

«Поэтическая тетрадь» 

Ф. И. Тютчев 

А. А. Фет 

И. С. Никитин 

И. З. Суриков 

Н. А. Некрасов 

К. Д. Бальмонт 

И. А. Бунин 

А. А. Блок 

С. А. Есенин 

«Люби живое» 

Уроки окружающего мира 

«Охрана растений». 

«Охрана животных».  

Осознание себя жителем планеты 

Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы. 

Дискуссия «Природа и мы». 

Игра «Поиск нарушителей за-

конов природы». 

«Красная книга» (растения). 

Экологический фестиваль: 

«Охрана природы» (Красная 

книга – животные). 

Урок-экскурсия «Поверхность 

и растительный мир окружа-

ющей местности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс подделок из при-

родного материала. 

- Конкурс «Самый зеленый 

класс» Посещение Детского 

развивающего центра «Про-

свещение» 

Цикл мультимедийных заня-

тий по естествознанию. 

Праздник птиц. Конкурс 

«Лучший домик для птиц». 

Экскурсии в живой уголок 

ДТД и М.; «Мир растений». 

Экскурсия в зоопарк СПб; 

Ботанический сад СПб; пар-

ки Колпино. 

День окружающей среды: 

«Экология у нас дома». 

Походы: 

Саблино «Музей леса». 

Кружок «Экологический 

школьный клуб» 



 (разработка проектов 

устройства школьного 

участка, маршрутов эколо-

гических экспедиций по 

родному краю). 

Участие в районных конкур-

сах экологического отдела 

ДТДиМ 

 4 

класс 

Уроки литературного чтения: 

«Поэтическая тетрадь»: 

Ф. И. Тютчев 

А. А. Фет 

Е, А. Баратынский 

Н. А. Некрасов 

И. А. Бунин 

С. А. Есенин 

Б.Л. Пастернак 

Н. М. Рубцов 

«Природа и мы» 

Уроки окружающего мира: 

«Охрана растений». 

«Охрана животных».  

 Осознание себя жителем планеты 

Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы. 

Наблюдение за животными и рас-

тениями, (Экоцентр  

ДТД и М) 

Дискуссия «Природа и мы». 

Игра «Поиск нарушителей за-

конов природы». 

Экологический фестиваль: 

- проектирование, дизайн, бла-

гоустройство вокруг школы. 

Классные часы: 

«Труд человека – условия ис-

пользования и охраны бо-

гатств родного края». 

«Соблюдение культуры пове-

дения на природе». 

«Изучение и оценка состояния 

природного окружения». 

Факультативные занятия по 

охране природы и основам 

экологии. 

Кинолекторий 

Экологический практикум. 

Кружки: 

- «Экология и флористика» 

ДТД и М; 

- «Мир животных» ДТД и М.   

- Конкурс подделок из при-

родного материала. 

- Конкурс «Самый зеленый 

класс» Праздник птиц. Кон-

курс «Лучший домик для 

птиц». 

Экскурсии в живой уголок 

ДТД и М.; «Мир растений». 

- Секционные занятия юных 

друзей природы (ДТД и М.) 

Экскурсия в зоопарк ; Бота-

нический сад ; парки Махач-

калы. 

Участие в районных конкур-

сах экологического отдела 

ДТД и М 

 

 

 

 

2.3.15 Виды деятельности ОУ по воспитанию ценностного отношения к прекрасному. 

(эстетическое воспитание). 

 

Класс      Урочная       Внеурочная Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

   1 

класс 

Уроки литературного чтения: 

Г. Х. Андерсен  

«Гадкий утенок». 

А. С. Пушкин  

«Сказка о царе Салтане». 

Знакомство с произведениями русских и 

зарубежных писателей на уроках лите-

ратурного чтения. 

Уроки изобразительного искусства: 

- воспитание эстетических чувств, инте-

реса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, пред-

ставлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к куль-

туре народов многонациональной Рос-

Классные часы: 

«О произведениях искус-

ства» 

- «Народные песни, ча-

стушки, страдания». 

 

Подготовка и проведение 

концерта для родителей. 

Кружки. 

 

 

 

 

 

 

Посещение «Театра на 

Неве». 

(детские спектакли). 

  -Конкурс «До свидания, 

осень».                                                                          

-Конкурс рисунков ко Дню 

учителя.   

- Конкурс чтецов.                                          

-Посещение концерта  

«Русская народная музыка» 

- Участие в «Веселых стар-

тах» 

-Концерт – конкурс 

 «Минута славы». 

-Праздник «День матери». 



сии и других стран; готовность и спо-

собность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и 

через искусство. 

Сформировать представление о веду-

щих музеях России и художественных 

музеях своего региона. 

Уроки музыки: 

- прослушивание классических произве-

дений (собеседование) 

- воспитание эмоционально-

ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств; любви к Родине, 

гордости за великие достижения отече-

ственного и мирового музыкального ис-

кусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной куль-

туре разных народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посещение выставки кар-

тин педагогов художествен-

ной школы нашего района.  

Организация посещения те-

атров, музеев. выставочных 

залов. 

Экскурсии  

Посещение кружков ДТД . 

Посещение концертов в дет-

ской музыкальной школе.   

Занятия в кружках и студиях 

ДТД и М. 

 2 

класс 

Уроки литературного чтения: 

Н. Кончаловская «Деревянные сказки». 

А. Маар «Ручей из Тюрингии».  

Уроки изобразительного искусства: 

- воспитание эстетических чувств, инте-

реса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, пред-

ставлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к куль-

туре народов многонациональной Рос-

сии и других стран; готовность и спо-

собность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и 

через искусство. 

Сформировать представление о веду-

щих музеях России и художественных 

музеях своего региона. 

Уроки музыки:          

 - прослушивание классических произ-

ведений (собеседование) 

- воспитание эмоционально-

ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств; любви к Родине, 

гордости за великие достижения отече-

ственного и мирового музыкального ис-

кусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной куль-

туре разных народов. 

Подготовка и проведение 

концерта для родителей 

Классные часы: 

- «Декоративно приклад-

ное искусство и жизнь 

человека» 

(Гжель, дымковская иг-

рушка, Городецкая рос-

пись, хохлома) 

- «Народные песни, ча-

стушки, страдания». 

 

Кружки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки: 

-Бальные танцы 

-Конкурс «До свидания, 

осень».                                                                          

-Конкурс рисунков ко Дню 

учителя.   

- Конкурс чтецов.                                          

-Посещение концерта  

«Русская народная музыка» 

- Участие в «Веселых стар-

тах» 

-Концерт – конкурс 

 «Минута славы». 

-Праздник «День матери». 

- Посещение выставки кар-

тин педагогов художествен-

ной школы Колпино.  

Организация посещения те-

атров, музеев. выставочных 

залов. 

Экскурсии  

 «Посещение концертов в 

ДТД и М, в детской музы-

кальной школе    

Занятия в кружках и секциях 

ДТД и М. 

  3 

класс 

Уроки литературного чтения: 

Н. Кончаловская  

«Дело в шляпе». 

Г. Циферов «Тайна запечного сверчка».  

Классные часы: 

- «Декоративно приклад-

ное искусство и жизнь 

человека» 

-Конкурс «До свидания, 

осень».                                                                          

-Конкурс рисунков ко Дню 

учителя.   



Уроки изобразительного искусства: 

- воспитание эстетических чувств, инте-

реса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, пред-

ставлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к куль-

туре народов многонациональной Рос-

сии и других стран; готовность и спо-

собность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и 

через искусство. 

Сформировать представление о веду-

щих музеях России и художественных 

музеях своего региона. 

Уроки музыки:         

 - прослушивание классических произ-

ведений (собеседование) 

- воспитание эмоционально-

ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств; любви к Родине, 

гордости за великие достижения отече-

ственного и мирового музыкального ис-

кусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной куль-

туре разных народов. 

(Гжель, дымковская иг-

рушка, Городецкая рос-

пись, хохлома) 

- «Народные песни, ча-

стушки, страдания». 

 «Зимушка- Зима». 

 

 

 

- Конкурс чтецов.                                          

-Посещение концерта  

«Русская народная музыка» 

- Участие в «Веселых стар-

тах» 

-Концерт – конкурс  

«Минута славы». 

-Праздник «День матери». 

Организация посещения те-

атров, музеев. выставочных 

залов. 

Экскурсии  

  «Посещение концертов в 

ДТД и М, в детской музы-

кальной школе   

Занятия в кружках и студиях 

ДТД и М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 

класс 

 

Уроки литературного чтения: 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» 

Г. Х. Андерсен «Соловей»               

Уроки изобразительного искусства: 

- воспитание эстетических чувств, инте-

реса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, пред-

ставлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к куль-

туре народов многонациональной Рос-

сии и других стран; готовность и спо-

собность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и 

через искусство. 

Сформировать представление о веду-

щих музеях России и художественных 

музеях своего региона. 

Уроки музыки:         

   - прослушивание классических произ-

ведений (собеседование) 

- воспитание эмоционально-

ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств; любви к Родине, 

гордости за великие достижения отече-

Кружки: 

- ИЗО «Декоративно-

прикладное творчество» 

- Музыка «Вокал» 

 

Классные часы: 

- «Эстетическое воспита-

ние и хорошие манеры»; 

- «О музыке»; 

- «Декоративно приклад-

ное искусство и жизнь 

человека» 

(Гжель, дымковская иг-

рушка, Городецкая рос-

пись, хохлома) 

- «Народные песни, ча-

стушки, страдания». 

- П. И. Чайковский 

«Времена года» 

- «Детские песни о дру-

зьях» 

- «Детские песни о 

праздниках». 

Агитационная бригада           

- «Маленький принц на 

Земле»; 

 

Конкурс «До свидания, 

осень».                                                                          

-Конкурс рисунков ко Дню 

учителя.   

- Конкурс чтецов.                                          

-Посещение концерта 

 «Русская народная музыка» 

- Участие в «Веселых стар-

тах» 

-Концерт – конкурс  

«Минута славы». 

-Праздник «День матери». 

Организация посещения те-

атров, музеев, парков, вы-

ставочных залов. 

Экскурсии  

Посещение кружков при до-

ме ДТД и М. 

 «Посещение концертов в 

ДТД и М, в детской музы-

кальной школе    

Занятия в кружках и студиях 

ДТД и М. 

 

 



ственного и мирового музыкального ис-

кусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной куль-

туре разных народов. 

Уроки русского языка: 

- сочинения по картине: 

Левитан «Большая вода». 

Перов «Тройка». 

 

 

 

 

 

2.3.16 Виды деятельности ОУ по формированию ценностного отношения 

 к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Класс      Урочная        Внеурочная  Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

 1 

класс 

К. Чуковский 

 «Мойдодыр». 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что 

такое плохо». 

Уроки по окружающему миру (здоро-

вый образ жизни в единстве составля-

ющих: здоровье физическое, психиче-

ское, духовно-и социально-

нравственное.) 

Уроки физической культуры (формиро-

вание у учащихся начальной школы ос-

нов здорового образа жизни, укрепле-

ние здоровья школьников посредством 

развития физических качеств и повы-

шения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организ-

ма). 

Кружки. 

Физкультминутки, заряд-

ка перед уроками. 

Классные часы: 

- «Беседы о здоровье». 

- «Беседы о правилах до-

рожного движения»  

-Особенности жизнеобес-

печения дома». 

- «Характеристика водое-

мов в местах своего про-

живания, их состояние в 

различное время года». 

- «Правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, 

у водоема». 

- «Правила личной без-

опасности в различных 

криминогенных ситуаци-

ях». 

- «Места с неблагоприят-

ной экологической обста-

новкой в районе прожи-

вания и правила безопас-

ного поведения в них». 

- «Опасные погодные яв-

ления и правила поведе-

ния (гололед, сосульки и 

и т.д.)»: 

- «Дружи с водой», 

- «Чтоб глаза видели», 

- «Какого ухода требуют 

уши», 

- «И о коже надо забо-

титься», 

- «Приятного аппетита», 

- «Крепкие-крепкие зу-

бы». 

Спортивные кружки на базе 

спортивного клуба 

 «Ижорец». 

Кружки Школьного спор-

тивного клуба. 

Спортивная игра: «Веселые 

старты». 

Соревнования: 

- мини-футбол; 

- волейбол; 

- настольный теннис. 

Секции: 

- легкая атлетика 

Общешкольные родитель-

ские собрания: 

- «полезные и вредные при-

вычки», 

- «Губительная сигарета», 

- «Наркомания – катастро-

фа», 

- «Без простуд», 

- «Культура семейная и 

культура физическая», 

- «К здоровому образу жиз-

ни». 

Организация встреч с тре-

нерами клуба «Ижорец», 

проведение эстафеты «Ма-

ма, папа, я – спортивная се-

мья». 

Конкурс газет «Правила 

здорового образа жизни». 

 

 

 

 

 

 



- Беседы с инспекторами 

ГИБДД 

-Неделя ПДД 

- Посвящение в пешеходы 

 

 

 2 

класс 

Уроки по окружающему миру (здоро-

вый образ жизни в единстве составля-

ющих: здоровье физическое, психиче-

ское. Духовно-  и социально-

нравственное.)                            

Уроки физической культуры (формиро-

вание у учащихся начальной школы ос-

нов здорового образа жизни, укрепле-

ние здоровья школьников посредством 

развития физических качеств и повы-

шения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организ-

ма). 

Кружки 

- Беседы с инспекторами 

ГИБДД 

- Неделя ПДД 

Классные часы                     

- «Руки, ноги тебе еще 

пригодятся» 

 - «Держи осанку»!                      

- «Как уберечься от про-

студы», 

- «О здоровом образе 

жизни». 

- «Гигиена человека». 

- «Правила дорожного 

движения». 

- «Особенности жизне-

обеспечения дома». 

- «Характеристика водое-

мов в местах своего про-

живания, их состояние в 

различное время года». 

- «Правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, 

у водоема». 

- «Правила личной без-

опасности в различных 

криминогенных ситуаци-

ях». 

- «Места с неблагоприят-

ной экологической обста-

новкой в районе прожи-

вания и правила безопас-

ного поведения в них». 

- «Опасные погодные яв-

ления и правила поведе-

ния (гололед, сосульки и 

т.д.)». 

- «Руки, ноги тебе еще 

пригодятся» 

- «Держи осанку»!                      

- «Как уберечься от про-

студы», 

Спортивные кружки на базе 

спортивного клуба  

Кружки Школьного спор-

тивного клуба. 

Спортивная игра: «Веселые 

старты». Соревнования: 

- мини-футбол; 

- волейбол; 

- настольный теннис, 

Секции: 

- легкая атлетика 

Общешкольные родитель-

ские собрания: 

- «полезные и вредные при-

вычки», 

- «Губительная сигарета», 

- «Наркомания – катастро-

фа», 

- «Без простуд», 

- «Культура семейная и 

культура физическая», 

- «К здоровому образу жиз-

ни». 

Организация встреч с тре-

нерами клуба , проведение 

эстафеты «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Конкурс газет «Правила 

здорового образа жизни». 

 

 

 

  3 

класс 

Уроки по литературному чтению  

 Дорохов «Про себя самого». 

Окружающий мир (Организм человека; 

Зависит от тебя; 

Умей предупреждать болезни.)                    

Уроки по окружающему миру (здоро-

Классные часы: 

- «Скажи нет вредным 

привычкам». 

- «Как живет организм»? 

- «Наши органы»; 

 - «Признаки болезни»; 

Конкурс плакатов «Я выби-

раю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». 

Кружки Школьного спор-

тивного клуба. 

- «Веселые старты» Спор-



вый образ жизни в единстве составля-

ющих: здоровье физическое, психиче-

ское. Духовно-  и социально-

нравственное.)                            

Уроки физической культуры (формиро-

вание у учащихся начальной школы ос-

нов здорового образа жизни, укрепле-

ние здоровья школьников посредством 

развития физических качеств и повы-

шения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организ-

ма). 

- «Болезни грязных рук»; 

- «Порезы, ссадины и ца-

рапины»; 

- «О здоровом образе 

жизни». 

- Игра по станциям 

«Красный, жёлтый, зелё-

ный» 

- Беседы с инспекторами 

ГИБДД 

-Неделя ПДД 

Встреча с врачом нарко-

логом «Губительная сига-

рета». 

- «Особенности жизне-

обеспечения дома». 

- «Характеристика водое-

мов в местах своего про-

живания, их состояние в 

различное время года». 

- «Правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, 

у водоема». 

- «Правила личной без-

опасности в различных 

криминогенных ситуаци-

ях». 

- «Места с неблагоприят-

ной экологической обста-

новкой в районе прожи-

вания и правила безопас-

ного поведения в них.» 

- «Опасные погодные яв-

ления и правила поведе-

ния (гололед, сосульки и 

и.т.д.)» 

тивная игра: «Веселые стар-

ты». Соревнования: 

- мини-футбол; 

- волейбол; 

- настольный теннис, 

Секции: 

- легкая атлетика 

Общешкольные родитель-

ские собрания: 

- «полезные и вредные при-

вычки», 

- «Губительная сигарета», 

- «Наркомания – катастро-

фа», 

- «Без простуд», 

- «Культура семейная и 

культура физическая», 

- «К здоровому образу жиз-

ни». 

Организация встреч с тре-

нерами клуба, проведение 

эстафеты «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Конкурс газет «Правила 

здорового образа жизни». 

 4 

класс 

Сказка «Понятия не имею». 

Дорохов «Про себя самого».                    

Уроки по окружающему миру (здоро-

вый образ жизни в единстве составля-

ющих: здоровье физическое, психиче-

ское. духовно-  и социально-

нравственное.)                           

 Уроки физической культуры (формиро-

вание у учащихся начальной школы ос-

нов здорового образа жизни, укрепле-

ние здоровья школьников посредством 

развития физических качеств и повы-

шения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организ-

ма). 

Классные часы 

Особенности жизнеобес-

печения дома. 

Характеристика водоемов 

в местах своего прожива-

ния, их состояние в раз-

личное время года. 

Правила безопасного по-

ведения в лесу, в поле, у 

водоема. 

Правила личной безопас-

ности в различных кри-

миногенных ситуациях. 

Места с неблагоприятной 

экологической обстанов-

кой в районе проживания 

Конкурс плакатов «Я выби-

раю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». 

- Спортивные кружки на 

базе спортивного клуба  

Кружки Школьного спор-

тивного клуба. 

- «Веселые старты» Спор-

тивная игра: «Веселые стар-

ты». Соревнования: 

- мини-футбол; 

- волейбол; 

- настольный теннис, 

Секции: 

- легкая атлетика 

Общешкольные родитель-



и правила безопасного 

поведения в них. 

Опасные погодные явле-

ния и правила поведения 

(гололед, сосульки и т.д.) 

- «Что нужно знать о ле-

карствах», 

- «Здоровье – главное бо-

гатство» 

- «Как одолеть болезнь»? 

-Викторина «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

- Беседы с инспекторами 

ГИБДД 

-Неделя ПДД 

 

ские собрания: 

- «полезные и вредные при-

вычки», 

- «Губительная сигарета», 

- «Наркомания – катастро-

фа», 

- «Без простуд», 

- «Культура семейная и 

культура физическая», 

- «К здоровому образу жиз-

ни». 

Встречи с тренерами клуба , 

проведение эстафеты 

 «Мама, папа, я – спортив-

ная семья». Конкурс газет 

«Правила здорового образа 

жизни» 

 

2.3.17 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 се-

мьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие педагогиче-

ского коллектива и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким обра-

зом, важным условием реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных соци-

альных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива. 

    При этом используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, в проведении от-

дельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучаю-

щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви-

тия и воспитания; 

 проведение родительских собраний, Дней открытых дверей, лекториев, родительских 

всеобучей. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется 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 родительских конференций и тематических расширенных педагоги-

ческих советов, организации родительского лектория, выпуска информационных ма-

териалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей пу-

тем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, проект 



«Книга истории школы», праздник «Прощание с Букварем», праздник «Посвящение в 

первоклассники», театральные постановки ко Дню учителя и Дню матери). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак-

тивной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций 

в микрорайоне школы. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы совмест-

ной деятельности: 

 Дворец творчества детей и молодежи Хасавюртовскго района – обучающиеся школы 

занимаются в отделах Дворца, участвуют в мероприятиях фестиваля «Звезды», в раз-

личных мероприятиях и конкурсах отделов ДТД и М, посещают занятия по ППД; 

 Дом молодежи «Дагестанец» - уч-ся посещают спектакли, организованные для детей, 

занимаются в кружках; участвуют в праздниках, проводимых для уч-ся; 

 

2.3.18 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей-

ствительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосо-

знания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

Планируемые результаты 

 

Уровни достижения планируемых результатов 

Воспитательные  результаты - ду-

ховно-нравственные приобретения, 

которые получил обучающийся 

вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пе-

режил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися со-

циальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обще-

стве и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для не-

го носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям обще-

ства, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающихся между собой на уровне класса, образова-

тельного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоци-

альной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятель-

ном общественном действии юный человек действительно становит-

ся (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

Эффект - последствия результата, 

то, к чему привело достижение ре-

зультата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его компе-

тентности, идентичности и т. д.). 



представителями различных социальных субъектов за пределами об-

разовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентиро-

ванных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-

носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — фор-

мирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно-

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

воспитательных результатов. 

Направления программы Планируемые результаты 

 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, за-

конам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тради-

циям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о гос-

ударственном 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 представле-

ния о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 



и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами; 

  уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-

веку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском 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. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эколо-

гическое воспитание) 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно-

шения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценно-

стях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-



ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельного учреждения и семьи. 

 

 

2.3.19 Критерии результативности реализации программы 

 

Задачи Критерии Показатели Способы мониторинга 

Блок 1.  

В области 

формирования 

личностной 

культуры. 

Уровень лич-

ностной куль-

туры. 

Культура отношения к себе, культура общения. 

Осознание и принятие, моральных норм, нрав-

ственных принципов и следование им в повсе-

дневной жизни. 

Становление позиции субъекта общения в про-

цессе деятельности. 

Эмоциональное благополучие в общении. 

Интерес обучающихся к жизнедеятельности 

класса, школы. 

Позитивные изменения в уровне воспитанности. 

Снижение агрессивности, конфликтности и 

тревожности. 

Процедуры педагогиче-

ской и психологиче-

ской диагностики (те-

стирование, анкетиро-

вание, беседа). 

Анализ продуктов дея-

тельности. 

Наблюдение. Эксперт-

ная оценка. 

Самоанализ. 

Беседа. 

Блок 2.  

В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень соци-

альной культу-

ры. 

Сформированы основные социальные навыки 

обучающегося: коммуникативные навыки, 

толерантность, готовность к выполению 

различных социальных ролей, адекватность 

поведенческих реакций в конфликтных 

ситуациях. 

Способность к рефлексии, осознанному 

поступку, проявление эмпатии. 

Построение общения с детьми на основе гума-

нитарных принципов: толерантности, диалогич-

ности, эмпатии, доверия к возможностям и спо-

собностям ребенка, отношения к ребенку как к 

суверенной личности. 

Выстраивание совместной воспитывающей дея-

тельности с детьми на основе толерантности, 

сотрудничества и сотворчества; 

удовлетворенность обучающихся жизнедея-

тельностью в школе. 

Процедуры педагогиче-

ской и психологиче-

ской диагностики (те-

стирование, анкетиро-

вание, беседа). 

Наблюдение. 

Самоанализ. 

Беседа. 

 

Блок 3.  

В области 

формирования 

семейной 

культуры. 

Уровень се-

мейной куль-

туры. 

Культура отношения к родителям, семье. 

Уважительное отношение к родителям, братьям, 

сёстрам. 

 

 

Наблюдение. Самоана-

лиз. 

Беседа. 

 

 

 

 

 



2.3.20 Методы диагностики 

(см. приложение) 

 диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фрид-

мана); 

 диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутчен-

кова); 

 изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской); 

 диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Ка-

лининой); 

 письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?», «Что вам нра-

вится в мальчиках и девочках?»; 

 диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, от-

рывков и художественных произведений, сказок); 

 диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыр-

тышной); 

 диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

 

Приложение 1. 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и учениче-

ских коллективов. – М., 1988, стр. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нрав-

ственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционально-

го компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального от-

ношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает 

выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных ка-

чествах 6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, друж-

бе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» Учащихся просят привести при-

меры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе другими; справед-

ливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности 

и др.  



Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравствен-

ном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно чет-

кое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называ-

ется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

( по Р.Р.Калининой)  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изоб-

ражением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсут-

ствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои дей-

ствия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмо-

циональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональ-

ные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравствен-

ным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стре-

миться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако от-

ношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции не-

адекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные ре-

акции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравствен-

ным нормам). 

 Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одно-

классников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая 

ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения нескольки-

ми словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным заняти-

ем, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 



5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

Когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, стр 

37) 

 

Методика оценки уровня морально-нравственного развития 

Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий интеллектуального развития, 

Л. Кольберг предположил возможность существования стадий развития нравственного 

сознания. 

 Кольберг выделяет три основных уровня развития моральных суждений: прекон-

венциональный, конвенциональный и постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных суждений. 

Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по их физическим по-

следствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие (например, одобрение); плохо то, 

что причиняет неудовольствие (например, наказание). 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается тогда, ко-

гда ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса… Моральные 

нормы этой группы усваиваются и соблюдаются некритично, как истина в последней ин-

станции. Действуя в соответствии с принятыми группой правилами, становишься «хоро-

шим». Эти правила могут быть и всеобщими, но они не выработаны самим человеком в 

результате его свободного выбора, а принимаются как внешние ограничители или как 

норма той общности, с которой человек себя идентифицирует. 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко встречается 

даже у взрослых людей. Это уровень развития личных нравственных принципов, которые 

могут отличаться от норм референтной группы, но при этом имеют общечеловеческую 

широту и универсальность.  

 

 

 



Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу 

Уровень Возраст Основания морального выбора Отношение к идее самоценности чело-

веческого существования 

Преконвен-

циональный 

4-7 Наивный потребительский гедонизм. 

Делаю то, за что меня хвалят; совершаю 

добрые поступки по принципу: «Ты – 

мне, я – тебе»  

Ценность человеческой жизни измеря-

ется удовольствием, которое ребенку 

доставляет этот человек 

 

Конвенцио- 

нальный 

 

7-10 

 

 

10-12 

Мораль «пай-мальчика». Поступаю так, 

чтобы избежать неодобрения, неприяз-

ни ближних, стремлюсь быть хорошим.  

Ориентация на авторитет. Поступаю 

так, чтобы избежать неодобрения авто-

ритетов и чувства вины; выполняю свой 

долг, подчиняюсь правилам 

Ценность человеческой жизни измеря-

ется тем, насколько этот человек симпа-

тизирует ребенку. 

Жизнь оценивается как сакральная, 

неприкосновенная категория моральных 

норм и обязанностей. 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за от-

вет «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств друж-

бы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы ве-

рите в настоящую дружбу и готовы дружить. 



От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и ра-

достно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им 

тем же. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

 (методика Н.П. Капустиной)       1 – 2-е классы 

 Я оцениваю се-

бя вместе с ро-

дителями 

Меня оце-

нивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

  мне интересно учиться 

  я люблю мечтать 

  мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

 мне нравится выполнять домашние задания 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

 я старателен в учебе 

 я внимателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

 мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

 мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 

 мне нравится красивое вокруг меня 

 я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

 я управляю собой 

 я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 
5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспи-

танности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  



4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика 

Н.П. Капустиной)        3 – 4-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня оце-

нивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я всегда выполняю домашние задания  

 я люблю читать 

 мне интересно находить ответы на непонятные вопро-

сы 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

 я старателен в учебе 

 я внимателен 

 я старателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помо-

щью 

 мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 я берегу землю 

 я берегу растения 

 я берегу животных 

 я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я выполняю правила внутришкольной жизни 

 я участвую в делах класса и школы 

 я добр в отношениях с людьми 

 я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен и опрятен  

 я соблюдаю культуру поведения 

 я забочусь о здоровье 

 я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

 у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов: 

5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каж-

дый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

(Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2001, стр. 115 – 118)  

 



Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»  

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 

начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, по-

ложительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или вне-

запно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через 

товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя от-

правляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глаза-

ми: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 

тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобре-

сти? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось 

ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь 

взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с 

кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие зна-

ки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 

должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противопо-

ложная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть 

некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.  

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (составлен авторами) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случа-

ях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 



 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …   

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного                 

образа жизни 

2.4.1 Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказы-

вающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые при-

водят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к по-

следнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по сво-

ей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и ре-

зультатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных по-



пуляционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населения страны 

в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, не-

способностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

2.4.2 Цель и задачи формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, 

любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявля-

ется в трех аспектах: 

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и обще-

ственную ценность; 

3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохра-

нения духовного и физического здоровья общества. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о безопасном поведении в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причи-

нах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других пси-

хоактивных 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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностя-

ми роста и развития. 

 

2.4.3 Направления реализации программы 

1. Формирование основ экологической культуры обучающихся. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разно-

образных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно прово-

дится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преем-

ственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в по-

сильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками, охрана и 

подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск эко-

логического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение эко-

логических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и 

др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен куль-

туры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ре-

бенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творче-

ский подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, 

навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов 

природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 



В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сю-

жетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия приро-

дообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами при-

роды, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе 

широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с 

учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение 

«За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисо-

вать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о пове-

дении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как приро-

доохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как прави-

ло, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэто-

му они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат 

эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для 

детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международ-

ным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), 

день Земли (22 апреля) и др. 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окру-

жающей среды местного значения – помогает пропаганда экологических знаний – лекции, 

беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообраз-

ных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - помога-

ет использование метода проектов. 

Используется в работе метод экологических проектов для младших школьников, 

цель которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и прак-

тической деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют размыш-

ления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отноше-

нию к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий 

Название проекта Цель проекта 

«Подкормка зимующих 

птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у них интерес к 

птицам и ответственность за все живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологиче- Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи которых взрослые и 

дети научатся правильно вести себя в окружающей их природе; развивать творче-



ских знаков» ское мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о важной состав-

ляющей здоровья человека и всего живого на Земле; заложить основы навыка под-

держания чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся представления о назначении Красной книги; развивать бе-

режное отношение к исчезающим видам растений и животных. 

 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовитель-

ный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей. 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, 

прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать ре-

бенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений у младших 

школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая среда образова-

тельного учреждения. Разнообразие растительного на участке образовательного учрежде-

ния и на прилегающей территории, составляют развивающую экологическую среду. 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – непо-

средственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе определён со-

став объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими школьниками в ближай-

шем природном окружении.  Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью 

наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, 

сучков для различных поделок из природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека, 

 законы об охране природы, 

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, компо-

зиторов. 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и необ-

ходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя 

все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании 

экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения эколо-

гического материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в 

деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: обучающиеся 

усваивают   нормы   и правила экологически-обоснованного взаимодействия с окружаю-

щим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; самовыража-

ются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении экологических про-

блем, тем самым расширяется кругозор  воспитанников, возрастает интерес к занятиям, 

повышается качество образования. 



В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, дей-

ственно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по 

отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как 

отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие мо-

ральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  

Все школьные помещения соответствуют:  

- санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»). 

- нормам пожарной безопасности (ППБ 01 – 03).  

- требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

Материально-технические условия 

В качестве источника софинансирования можно рассматривать имеющуюся мате-

риально-техническую базу школы. 

В школе создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая опти-

мальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 1 спортивная площадка 

- кабинет педагога-психолога 

- школьная столовая  

- учебные кабинеты  

- кабинет социального педагога 

Данные ресурсы являются стартовой базой для реализации программы, но, тем не 

менее, материально-техническая база школы нуждается в дополнительной модернизации. 

Необходимо обновить спортивный инвентарь школы, исходя из растущей потребности 

учащихся заниматься различными видами спорта. 

В школе работает столовая, позволяющая организовать горячие завтраки и обеды, 

полдники в урочное время и внеурочное время. Работники столовой самостоятельно гото-

вят горячую пищу. 

Время работы столовой: с 8.00 до 17.00 часов ежедневно. 



Большое внимание в школе уделяется качественной организации горячего питания. 

Технологический процесс приготовления пищи соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Питание учащихся разнообразно, соответствует воз-

растным потребностям. Поэтому в школе высок процент охвата горячим питанием. Пита-

ние осуществляется по графику в перемены. Особое значение приобретает качественная 

санитарная обработка столовой посуды. Санитарная обработка производится по установ-

ленным требованиям. 

Бесплатное питание получают следующие категории учащихся: 

-все обучающиеся начальных классов ; 

В столовой организована работа буфета, где учащиеся и педагоги школы могут 

приобрести: свежую выпечку, соки, салаты из свежих овощей. 

В школе работает оснащенный спортивная площадка, оборудованный 

необходимым игровым и спортивным инвентарем.  

  Повышению уровня физической культуры способствует высокое качество 

проводимой физкультурно-оздоровительной работы. 

Проведение уроков физической культуры, а также организация спортивно-

массовой внеурочной деятельности осуществляется высококвалифицированными педаго-

гами.   Педагогический коллектив учителей МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова» 

целенаправленно работает над формированием у учащихся практических навыков здоро-

вого образа жизни. Этому способствует спортивные секции, курсы внеурочной деятельно-

сти, хорошая материально-техническая база.      

Режим работы спортплощаки:  

 Уроки физкультуры (по расписанию):  

понедельник – пятница 9.00 – 14.00 

 «Осанка=Здоровье», ритмика, подвижные игры (по расписанию) 

понедельник – пятница, 13.00 – 18.00 

Для реализации спортивных и физкультурных программ, проведения уроков физ-

культуры, занятий ритмикой, «Осанка=Здоровье» (ЛФК) созданы следующие условия:  

Нет спортзала , но в классе имеются  перекладины, гимнастические  скамейки, использу-

ется инвентарь для прыжков в высоту, мячи (волейбольные, баскетбольные, теннисные, 

для метания), баскетбольные кольца, волейбольная сетка, обручи, скакалки. 

 Во внеурочное время для занятий ритмикой, ЛФК, ученики пользуются гимнасти-

ческими ковриками, массажными мячами, обручами, скакалками. Дети, занимающиеся 

ритмикой, выступают с показательными номерами на школьных вечерах, в мероприятиях 

районного уровня, демонстрируя свои умения.        



 Показателем успешности (индикатором) проводимой физкультурно-массовой и 

оздоровительной работой является положительная динамика участия в массовых спортив-

ных акциях. 

 В школе нет медицинского кабинета ,а есть приспособленное помещение . 

Прием ведёт медицинский персонал врачебной амбулатории . 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструкту-

ры в МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова» поддерживает квалифицированный 

состав специалистов: педагоги физического воспитания, медицинский персонал амбула-

тории , социальный педагог, педагог-психолог. 

       Специалисты школы регулярно проводят анкетирования детей, педагогов, 

родителей; реализуют программы «Преемственность в обучении между начальным и 

средним звеном», «Организация персонального учёта учащихся начальных классов», 

«Адаптация к школьной среде первоклассников – «Я могу», «Уроки добра», «Когда мои 

друзья со мной», «Мы вместе», «Коммуникативные навыки»;участвуют в организации и 

проведении педсоветов на темы «Организация здоровьесберегающего образовательного 

процесса», «Здоровьесберегающий урок» и др. 

Специалисты школы проводят с обучающимися общеразвивающие занятия, 

способствующие реализации задач по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни (см. приложение). 

Перспективной задачей является организация индивидуальных консультаций в форме 

дистанционного общения специалистов школы с родителями, обучающимися, учителями. 

3. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предме-

тов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на без-

опасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с без-

опасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поез-

де нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно со-

блюдать правила безопасности?». 



При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, зада-

чи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособ-

лением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 

класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвиже-

ния по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими но-

мерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культу-

ры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талис-

мана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олим-

пийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образо-

вания, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддий-

ской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Ос-

новы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюде-

нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, во-

ды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для орга-

низации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, ин-

форматики. 



Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к мате-

риальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа-

ции их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегруз-

ки, нормального чередования труда и отдыха. 

В школе существует комплексный подход к организации здоровьесберегающего обуче-

ния: 

- рациональное расписание уроков 

- урок с развивающие - оздоровительным содержанием в его структуре 

- психолого-педагогическая поддержка учащихся «группы риска». 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Данные требования анализируются после проведения открытых школьных меро-

приятий. В методическом кабинете школы находится папка с различными анализами уро-

ков и внеклассных мероприятий, в т.ч. анализом урока с позиций здоровьесбережения; 

проводятся заседания МО по вопросам нормирования домашней работы учащихся, заме-

ры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий, еже-

годная диагностика «Домашнее задание». 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регуляр-

ного 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 за-

даний направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способ-

ствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в при-

обретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет куль-

турологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает воз-

можность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личност-

ных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 



ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о госу-

дарственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность име-

ет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природ-

ном 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 индивиду-

альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В ис-

пользуемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и воз-

растные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех пред-

метных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способ-

ствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей млад-

шего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в до-

школьном возрасте) к учебной. 

Каждый год в школе оформляются уголки по ПДД в начальных классах. 

Школа участвует в реализации образовательных программ по профилактике стома-

тологических заболеваний. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физи-

ческого развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повы-

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 рациональную организацию уроков физкультуры и занятий спортивно-

двигательного характера; 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися специальной группы здо-

ровья (на занятиях лечебной физкультурой); 

 организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках; 

 организацию зрительных пауз на уроках, способствующих развитию зрительно-

го восприятия детей; 

 физкультурные соревнования в начальной школе по различным видам спорта (по 

параллелям), спортивные праздники в школе, «игры по станциям», Дни здоровья, тури-

стические оздоровительные выезды, участие в районных физкультурно-массовых меро-

приятиях; 

 организацию «Минуток здоровья» для младших школьников силами старшеклас-

сников, которые в игровой форме знакомят учащихся 1-4 классов с правилами гигиены и 

безопасного образа жизни; 

 традиционное проведение Дня защиты детей в конце апреля; 

 оздоровление учащихся начальных классов в санаториях… 

6. Реализация дополнительных образовательных программ 



В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

-факультативные занятия и занятия в кружках… (например, «Культура на дороге» 

(в начальных классах); 

-программы ОФП для обучающихся; 

-программы занятий по внеурочной деятельности обучающихся (например, «По-

движные игры», «Ритмика», «Осанка=Здоровье»)  

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников…. 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 

 проведение соответствующих лекций, круглых столов, индивидуальных кон-

сультаций и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к необходимой работе по 

проведению мероприятий по поддержанию здоровья их детей, постоянного медицинского 

контроля, обследований и т.п.; 

 создание памяток и рекомендаций для родителей («Правильное питание – залог 

здоровья школьника», «Режим дня школьника», «Синдром первого сентября», «Осень – 

сезон простуд», «Бессонница: взрослая проблема вашего ребёнка», «Как выполнять до-

машнее задание», «Гимнастика для глаз»); 

 проведение родительских собраний «Как помочь ребенку адаптироваться в 

школе», «Трудности адаптации ребенка к обучению в 1-ом классе», Успех семейного вос-

питания. От чего он зависит?», «Тепло семьи», «Готовность к школе». 

 

2.4.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Форма дея-

тельности 
Содержание мероприятий Сроки 

Испол-

нители 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гости у Айболита», «Бал витами-

нов», «Королевство Зубной Щётки», беседа «Умеем ли мы пра-

вильно питаться?», «Я выбираю кашу», 

«Витамины и здоровый организм»,  

«Здоровая пища», «Грибы съедобные и несъедобные», использо-

вание здоровьесберегающих технологий, предупреждение слу-

Системати-

чески 

Учителя 



чаев травматизма, проведение мониторинга состояния питания 

Работа с со-

циальными 

партнерами 

Проведение мероприятий совместно с работниками столовой: 

конкурсы, викторины. 

По плану Учителя 

Работа с се-

мьёй 

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоро-

вье», конкурс «Рецепты наших бабушек», на лучший бутерброд, 

«Овощ вырасти сам» - конкурс на лучшую поделку из овощей 

совместно с родителями, «Обеспечение здорового питания» (со-

трудничество со школьной столовой) Родительские собрания на 

темы: «Правильное питание – залог здоровья школьника» и т.п. 

По плану Учителя 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем 

воздухе, пионербол, подвижные народные игры. 

Системати-

чески 

Учителя 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоровья, выявление хрони-

ческих заболеваний, «Веселые старты», соревнования по лыжам, 

«Клуб веселых спортсменов» (командная игра), совместных ме-

роприятий с Домом детского и юношеского творчества, конкурс 

«Мои спортивные достижения». 

По плану Учителя 

Работа с ро-

дителями 

Совместные спортивные мероприятия «Папа, мама, я- спортив-

ная семья», «Спорт в нашей семье», игра «Неразлучные друзья, 

взрослые и дети», просветительские родительские собрания 

«Как взрослеют девочки», «Как взрослеют мальчики», «Чего 

нельзя мальчикам», конференции, обучающие семинары. 

По плану Учителя 

и роди-

тели 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими работни-

ками, беседы на классных часах о режиме дня, «Рациональное 

распределение свободного времени», профилактика сохранения 

зрения, зубов, «Берегите зубы», гимнастика для глаз, опорно-

двигательного аппарата. 

Составление расписания согласно требованиям СанПиН 

По плану Учите-

ля, ад-

мини-

страция 

Работа с се-

мьёй 

Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Закаливание организма», «Профилактика простудных заболе-

ваний», анкетирование, беседы «Наследственность и здоровье» 

«Как помочь ребенку адаптироваться в школе», «Трудности 

адаптации ребенка к обучению в 1-ом классе. 

По плану Учите-

ля, ад-

мини-

страция 

4. Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках По плану Учителя 



физкультуры на темы: «Возрастные изменения», «Поговорим о 

личном», «Взаимоотношения человека и окружающей среды», 

«Медицинская помощь и обеспечение безопасности жизнедея-

тельности», «Основные виды травм и первая помощь при них», 

«Когда кусают насекомые. О клещах», «Как уберечь себя и 

окружающих от инфекционных болезней». 

Внешкольная Посещение музея гигиены, детской поликлиники, стоматологи-

ческой клиники, психолого-педагогического центра, консульта-

ции школьного психолога. 

По плану Учите-

ля, пси-

хологи 

Работа с со-

циальными 

партнёрами 

Сотрудничество с клиникой, спортивными организациями, ин-

дивидуальные консультации психологов, 

Диспансеризация учащихся 2-4 классов. 

По плану Психо-

логи и 

админи-

страция, 

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других наркоти-

ческих веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде курения, других вредных 

привычек: 

«Не начинай курить!», «Пассивное курение», «Правда об алко-

голе. Не пробуй спиртного». 

Системати-

чески 

Учителя 

Внеурочная Инсценирование и конкурс рисунков «За здоровый образ жиз-

ни»,  

«Формирование здорового образа жизни младшего школьника» - 

родительское собрание. 

По плану Учителя 

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам соб-

ственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура, 

изобразительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность чело-

века», «Общение и уверенность в себе», «Личность и внутренние 

ресурсы человека», «Правильно лечись»,  

«Умей предупредить болезни». 

Системати-

чески 

Учителя 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В здоровом теле – 

здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра «Навыки здорово-

го образа жизни», беседа «Гигиенические правила и предупре-

ждение инфекционных заболеваний», конкурс рисунков и плака-

тов «Здоровый образ жизни»,  

«Спорт и моя семья», «Мы чистюли», «Я здоровье сберегу- сам 

себе я помогу» (праздник 3-4 классы), «Наше здоровье» (ко-

По плану Учителя 



мандная игра). 

7. Формирование экологической культуры школьников. 

Урочная Беседы на уроках «Окружающий мир»: «Животные и растения 

Красной книги», «Планета без растений», «Птицы зимой», «По-

ведение в природе», «Не загрязняй водоемы», «Природные бо-

гатства и их роль в жизни человека», «За что я хочу сказать спа-

сибо растениям» и др. 

По про-

грамме 

Учителя 

Внеурочная Конкурсы рисунков и презентации: «Мой любимый цветок», 

«Мой домашний питомец», «Животные Ладожского озера», 

«Растения – зеленая одежда Земли», «Мир глазами юного эколо-

га». Акции: «Подкорми птиц зимой». Экологический паспорт 

школы, озеленение школьных кабинетов. Экскурсии в музей во-

ды, в музей почвоведения, в Зоологический музей . Экологиче-

ская игра «Природные зоны» и др. 

По плану Учите-

ля, ро-

дители 

 

2.4.5 Планируемые результаты реализации программы. 

Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спор-

том, сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками 

и знаниями физиологии и гигиены своего тела. 

Личностные УУД: 

- оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством   учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

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

подтверждать аргументы фактами; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

2.4.6 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. 



Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про-

цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направ-

ленности. 

2.4.7 Ожидаемые результаты реализации программы 

Выпускник начальной школы имеет мотивацию к сохранению своего здоровья, обладает 

первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены своего те-

ла. 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой, ритмикой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интере-

сам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 
 

2.5 Программа коррекционной работы. 

2.5.1 Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образователь-

ных программ общего образования вне специальных е. это условий обучения и воспита-

ния, т. Дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установлен-

ном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных усло-

вий обучения и воспитания. 

     Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

    Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-

цесса. 



Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьи-

руетя степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо - физиологических особенностей младших школьников (мышле-

ние, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в дан-

ном образовательном учреждении; 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высо-

ким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико--

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физи-

ческого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендация-

ми психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной ор-

ганизации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

        Соблюдение интересов ребёнка. 

          Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать                                   

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

        Системность. 

      Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен-



ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-

блем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

        Непрерывность.  

      Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

        Вариативность. 

      Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

        Рекомендательный характер оказания помощи. 

      Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав ро-

дителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья вы-

бирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей.  

 Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и спо-

собов действий. 

 Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

  

2.5.2 Основные направления коррекционной деятельности 

 Диагностическая деятельность. Своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях об-

разовательного учреждения.  

  Коррекционно-развивающая деятельность. Своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания образования и коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного учреждения. Формирование универсальных учебных действий у обуча-

ющихся (личных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

  Консультативная деятельность. Специальное сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-

циализации обучающихся.  

  Информационно - просветительская деятельность. Разъяснительная деятель-

ность по вопросам, связанными с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.   

Характеристика содержания работы. 

 Диагностическая работа:  

1.своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

2.ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

3.определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

4.изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся;  

5.изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;   

6.изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  



7.системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

8.анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

 Коррекционно-развивающая работа: 

 выбор для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья опти-

мальных коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

  организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

  коррекция и развитие высших психических функций;  

  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекция 

его поведения;  

  социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах.   

 Консультативная работа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориен-

тированных методов и приёмов работы с обучающимися детьми, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья;  

  консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

ёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.   

 Информационно-просветительская работа: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участников образова-

тельного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагоги-

ческим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.   

 Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результат – оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка обра-

зовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического обес-

печения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат – организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

 3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результат – констатация соответствия созданных 



условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. – 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат – внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 2.5.3.    Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организация-

ми и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого меди-

копедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной ор-

ганизации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбе-

режения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организа-

циями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 



 2.5.4. Описание специальных условий обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

 - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса;  

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

-соблюдение комфортного психо-эмоционального режима;  

-использование современных педагогических технологий, в том числе информаци-

онных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эф-

фективности, 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 реше-

ние задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально разви-

вающегося сверстника;  

-использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности детей;  

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиени-

ческих правил и норм); - обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.   

 Программно-методическое, информационное обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  



Учебный план надомного обучения разрабатывается согласно письму Управления 

специального образования Минобразования РФ МО от 28.02.03. №27/2643, методическим 

рекомендациям по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения.   

 Кадровое обеспечение.  

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифи-

кации (учитель-логопед, педагог-психолог), и педагогами, прошедшими курсовую про-

фессиональную подготовку. Специфика организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специ-

альной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения.  

   С детьми данной группы работает социальный педагог, педагог-психолог, которые 

тесно взаимодействует с семьёй. Классные руководители, педагог-психолог отслеживают 

динамику развития и достижений обучающихся через следующие методы: 

-наблюдение; 

- опрос; 

- консультирование; 

- диагностика; 

- родительские собрания; 

- коррекционно-развивающие занятия. 

 Основные психодиагностические методики 

 Цель психодиагностики – обеспечение личностного и психологического развития 

школьников, адаптация в школе, профилактика различных отклонений в эмоциональной, 

поведенческой, познавательной сфере. 

 Тест скрининговой оценки школьной мотивации (Н. Г. Лусканова) – выявление 

детей с негативным отношением к школе, оценка общего уровня школьной мотивации по 

классу, параллели, отслеживание эффективности профилактической и коррекционно-

развивающей работы. 

 Цветовой тест эмоциональных состояний - диагностика субъективного эмоцио-

нального состояния школьников в различных сферах учебной деятельности и жизнедея-

тельности, а также выявление причин негативного эмоционального состояния в ходе по-

следующих интервью по результатам теста. 

 Тест Тулуз-Пьерона – диагностика и компенсация минимальных мозговых дис-

функций у детей начальной школы. 

 Анкета фиксирующего наблюдения для учителей – содержит расшифровку от-

дельных проявлений школьной дезадаптации по которым классный руководитель может 

наблюдать и фиксировать их проявления в поведении ребенка. 

 Тест Равена (модификация Т. В. Розановой) –   диагностика уровня развития 

наглядно-образного мышления. 

 Тест Э. Ф. Замбацявичене. Тест математических способностей ГИТ – диагности-

ка уровня развития словесно-логического мышления и математических способностей. 



 Социометрия – диагностика социометрического статуса учеников и групповой 

структуры. 

 Тест. Корректурная проба «Девочки» - выявляет концентрацию внимания. 

 Тест. Срисовывание группы точек и фигур, выявляющий произвольность вни-

мания Проективная методика (рисунок школьной ситуации). 

 Методика «Лесенка» - выявление уровня самооценки. 

 Материально-техническое обеспечение. 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материаль-

но-технические условия, обеспечивающие возможность для пребывания и обучения детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в учреждении.   В шко-

ле созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья.   

 1. Технические средства (компьютер, принтер, программы компьютерной обработ-

ки и тестирования «….»).  

 2. Методические материалы:  

- методическая литература  

- набор материалов и методик для профилактической, диагностической, коррекци-

онной работы  

- раздаточный материал для родителей, детей, педагогов  

- набор для детского творчества  

 3. Мебель: рабочий стол, шкаф для пособий, методик, литературы, стол для техни-

ки, стулья. 

 Информационное обеспечение. 

         Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий.      

 2.5.5. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и особыми потребностями 

  На ступени начального общего образования в школе обучаются дети, имеющие 

ограниченные возможности здоровья и особые потребности. Для учащихся VΙ и VΙΙ вида 

характерны не только проблемы, связанные с недоразвитием одного или нескольких по-

знавательных процессов, но и нарушения в эмоциональной и поведенческой сфере.  Об-

щей особенностью эмоциональной сферы, характерной для учащихся, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья, является повышенная тревожность, отсутствие мотивации 

обучения, неверие в себя, проявление агрессивности и протестного поведения, что создает 

дополнительные трудности при организации учебного процесса.    



 2.5.6. Формы обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду решается, исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей).  

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на по-

степенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности постав-

ленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение уча-

щихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.   

Целенаправленная работа по формированию общих способностей к учению, кор-

рекции недостатков развития должна обеспечить выполнение детьми с трудностями в 

обучении федерального образовательного стандарта требований к знаниям и умениям 

обучающихся.  Важнейшей задачей является охрана и укрепление физического и нервно-

психического здоровья детей указанной категории, а также их социальная адаптация.   

Надомное обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподава-

тели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания.  Время занятий фиксируется в распи-

сании, утверждённым специалистом Отдела Образования. 

 2.5.7. Содержание основных направлений коррекционной работы. 

  Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её ос-

новное содержание:  

1. Диагностический модуль 

 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

  

 

Задачи (направ-

ления деятель-

ности) 

Планируемые ре-

зультаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Медицинская ди-

агностика  

 

Определить состо-

яние физического и 

психического здо-

ровья детей 

Выявление состояния физическо-

го и психического здоровья де-

тей.   

Изучение истории развития ре-

бенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного руководи-

сентябрь Классный 

рук. Меди-

цинский ра-

ботник   

 



теля, анализ работ обучающихся   

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

 

Первичная диагно-

стика для выявле-

ния группы «рис-

ка»  

 

Создание банка данных обучаю-

щихся, нуждающихся в специа-

лизированной помощи   

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, бесе-

ды с педагогами  

Проанализировать причины воз-

никновения трудностей в обуче-

нии. Выявить резервные возмож-

ности  

В течении года Классный 

рук.  

логопед    

Социально – пе-

дагогическая диа-

гностика  

 

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, осо-

бенности эмоцио-

нально- волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам   

 

Получение объективной инфор-

мации об организованности ре-

бенка, умении учиться, особен-

ности личности, уровню знаний 

по предметам.  Выявление нару-

шений в поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, обидчивость 

и т.д) 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с родите-

лями, посещение семьи. Состав-

ление характеристики.  

Классный рук. 

Социальный 

педагог 

Сентябрь - 

октябрь   

 

 

 2. Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответствен 

ные 

 



Психолого-

педагогическая 

работа  

 

Обеспечить педаго-

гическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей- инва-

лидов 

Планы, программы   

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. Разра-

ботать воспитательную програм-

му работы с классом и индивиду-

альную воспитательную про-

грамму для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. Разработать план ра-

боты с родителями. Разработка 

программ индивидуальных тра-

екторий развития, включающих: 

Программы индивидуальной тра-

ектории преодоления общеучеб-

ных трудностей в обучении 

(Приложение 1); 

Программы индивидуальной по-

мощи детям с трудностями меж-

личностного взаимодействия 

(Приложение 2); 

Программы педагогической под-

держки хорошо успевающих де-

тей (Приложение 3); 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог  

 

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров  

 

коррекционная работа для детей 

с ОВЗ, детей- инвалидов  

 

Составление 

плана работы- 

сентябрь     

 

Логопед 

Учитель 

Расписания за-

нятий 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

ОВЗ, детей- инва-

лидов    

Составление расписания занятий сентябрь Учитель 

  

 3. Консультативный модуль 

  Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семьей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррек-

ции, развития и социализации обучающихся.   



 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые результа-

ты. 

 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответствен 

ные 

 

Консультирова-

ние педагогиче-

ских работников   

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы.  Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

Консультирование обуча-

ющихся по выявленным 

проблемам 

По плану-

графику  

 

Специалисты 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы 

Разработка плана кон-

сультивной работы с ре-

бенком 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации   

По плану-

графику  

 

Специалисты 

Консультирова-

ние родителей 

по вопросам вы-

бора стратегии 

воспитания, 

психолого- фи-

зиологическим 

особенностям 

детей  

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы.  Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями   

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации   

 

По плану-

графику  

 

Специалисты 

 

 4. Информационно – просветительский модуль 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья со всеми участ-

никами образовательного процесса.  

 

Задачи (направления) деятельно-

сти 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 



Информирование родителей (закон-

ных представителей) по медицин-

ским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам   

Организация 

работы семи-

наров, круглых 

столов и т.д 

Информационные 

мероприятия 

По плану-

графику  

 

Специалисты 

Социальный 

педагог Зам 

дир.по УВР 

Психолого- педагогическое про-

свещение педагогических работни-

ков по вопросам развития, обучения 

и воспитания данной категории де-

тей   

Организация 

методических 

мероприятий: 

Информационные 

мероприятия 

По плану-

графику  

 

Специалисты 

Социальный 

педагог Зам 

дир.по УВР 

 

 Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.   

2.5.8. Планируемые результаты работы  

 

№  

 

Наименование работы 

 

Форма проведения, про-

граммы и методики 

Сроки 

 

Планируемые результаты 

 

I.  Диагностика готовности к 

школьному обучению уча-

щихся первых классов 

Тестирование групповое и 

индивидуальное. «Опре-

деления готовности к 

школьному обучению» 

Сентябрь   

 

Выявление уровня адаптации 

и готовности к школьному 

обучению.  

II.  Диагностическое обследо-

вание младших школьников 

Направление на МПК с 

целью выявления образо-

вательных потребностей 

Сентябрь- 

ноябрь 

Определение образовательно-

го маршрута 

III.  Диагностика и развитие ро-

дительской компетентности 

в семьях учащихся 

Анкетирование родите-

лей. Диагностика типово-

го семейного состояния.  

Сентябрь- 

ноябрь 

Выявление стиля родитель-

ского воспитания, компетент-

ности родителей.  

IV.  Диагностика школьной тре-

вожности  

 

Тестирование Сентябрь 

Октябрь    

 

Выявление уровня тревожно-

сти учащихся. Рекомендации. 

Разработка индивидуальных 

занятий.  

V.  Диагностика агрессивности 

младших школьников 

Индивидуальное тестиро-

вание 

В течение 

года по 

запросу  

Выявление уровня, характера 

агрессивности. Разработка ре-

комендаций дальнейшей рабо-

ты 

VI.  Диагностика проблем в 

обучении младших школь-

ников 

Групповое комплексное 

тестирование. Проектиро-

вание   

Сентябрь 

Ноябрь, 

Февраль 

Выявление учащихся с про-

блемами в развитии познава-

тельной и личностной сфер 



Март  

VII.  Диагностика готовности 

учащихся 4-х классов к пе-

реходу в среднее звено 

Индивидуальное тестиро-

вание. «Прогноз и профи-

лактика проблем в обуче-

нии» 

Март Ап-

рель Май  

 

Выявление уровня развития 

познавательной и личностной 

сферы учащихся на переходе в 

среднее звено  

VIII.  Диагностическая работа по 

запросу родителей, адми-

нистрации школы  

Анкетирование Тестиро-

вание Беседы Наблюде-

ния 

По запро-

су 

Выявление степени сформи-

рованности изучаемых пара-

метров  

 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

1. Развитие познавательных процессов, интеллектуальной и личностной сферы школьни-

ков . 

2. Коррекционные занятия с учащимися, оставленными на повторный курс обучения (ин-

дивидуальные) . 

3. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми . 

4. Коррекция проблем у детей, попавших по итогам прохождения периода адаптации в 

группу риска  . 

5. Формирование индивидуального стиля познавательной деятельности у младших 

школьников . 

6. Развитие познавательных способностей  . 

7. Коррекция детско- родительских отношений . 

8. Развивающие занятия с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья . 

9.Тренинговые занятия с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и опекае-

мыми детьми.  

10. Коррекционно- развивающие занятия по преодолению агрессивных проявлений в по-

ведении подростков.  

Профилактическая деятельность 

1. Профилактика социальной запущенности. Работа с детьми группы риска   

Патронат. Индивидуальные и групповые беседы. В течение года Занятия по про-

грамме в осенние и весенние каникулы.  

2. Профилактика детско - родительских отношений, помощь в решении проблем в 

воспитании детей группы риска  



3. Оказание психологической помощи семьям детей с ограниченными возможно-

стями здоровья  

4. Оказание психологической помощи детям-сиротам, детям, находящимся под 

опекой и попечительством, а также приёмным семьям  

5. Сопровождение периода адаптации вновь прибывших учащихся  

6. Просвещение родителей по воспитанию детей с ОВЗ 

 2.5.9 Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1.  Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количе-

ство времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может 

сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2.  Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответ-

ствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать воз-

можность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: 

оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо обращать его внимание на то, что 

уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению рабо-

ты. 

3.  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что раз-

витие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быст-

рее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверен-

ность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.  

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный 

успех, обращать внимание на любой правильный ответ.  

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны ка-

саться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, при-

бегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ре-

бенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4.  Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможно-

стями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, об-

ратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быст-

рее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть непра-

вильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да 

лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ре-



бенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему 

задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать 

темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5.  Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обуче-

ния».  Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудно-

сти и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно 

такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6.  Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его разви-

тия.  Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов фор-

мирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен  

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7.  В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выяв-

ленные в процессе диагностики.  

8.  Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию уча-

щихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленны-

ми. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и само-

стоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регуляр-

но. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, 

если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой. 



Приложение 1. 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика____________, _____класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование  

правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, 

в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, усло-

вий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение 

и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с  

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития».  Совместное (учитель-ученик) обсуж-

дение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а 

затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.  

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями.  При распределении поручений ученику предлагать кон-

тролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и 

полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ___________ (указать предмет) _____ в неде-

лю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгорит-

мов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбо-

ра предложения). Занятия со специалистами _______________________ (логопед, психо-

лог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

                                                 

 

 

 



 Приложение 2. 

Программа индивидуальной помощи ученику____________, 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить  

совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый 

несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на до-

верии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достиже-

нием успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к со-

седу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 

другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выпол-

нять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над группо-

вым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, ува-

жительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе ко-

торого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумы-

вание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организа-

ция игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», 

«Иду в гости» и др.)  

 

 

 

 

 



 Приложение 3. 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика_____________, _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей  

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговре-

менная память, интерес к окружающему миру и математике 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствую-

щем индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекватного   уровня 

сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительны-

ми источниками знания (информации),  

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Странички для любознательных», 

«Проверь себя»).  

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирова-

ние общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам однокласс-

ников). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуаль-

ное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по 

____________ (указать курс).  

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная рабо-

та, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивиду-

альная работа с помощью (без помощи) воспитателя).  

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

        Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

                      Инструктивно-методическое письмо 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Республики Даге-

стан, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учеб-

ный год» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебные планы образовательных организаций, реализующих основные обще-

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - образовательные организации), формируются в соответствии с тре-

бованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);  

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI классов);  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 09.06.2016 № 699;  



- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

1.3. Обучение в первых классах проводится по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену.  

1.4. Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образова-

ния составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанав-

ливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет:  

- в 1 классе – в I полугодии – 35 минут, во II полугодии – 45 минут (по решению 

образовательной организации). Учебные занятия проводятся в I классе по 5-дневной учеб-

ной неделе и только в первую смену без балльного оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий. В сентябре-октябре учебные занятия в I классе проводятся по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый.  

- во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению образовательной организации).  

1.5. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательные организации разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. Учебный план образовательных ор-

ганизаций на 2019/2020 учебный год предусматривает:  

4-хлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального об-

щего образования для I-IV классов;  

5-хлетний нормативный срок освоения образовательных программ основного об-

щего образования для V-IX классов;  

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов.  

Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2019г.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную об-

разовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 

2015 года №№ 1576,1577,1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных само-

стоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и ли-

тературе с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Феде-

рации.  

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Род-

ной язык и родная литература» являются обязательными для изучения.  



1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы:  

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному язы-

ку» (II- IX классы), «Технологии» (V-IX классы), родному языку, а также по «Информати-

ке», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемо-

сти VII-IX классов в городских образовательных организациях при наполняемости 25 и 

более человек, в сельских - 20 и более человек;  

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего обра-

зования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Родному языку», 

«Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ» («Информати-

ке»), «Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических заня-

тий) при наполняемости класса в городских образовательных организациях при наполня-

емости 25 и более человек, в сельских - 20 и более человек;  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 

с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам, для 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе изучения 

элективных учебных предметов.  

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деле-

ние классов на три группы при реализации образовательных программ, обеспечивающих 

углубленное изучение иностранных языков (при изучении первого, основного иностран-

ного языка), в гимназиях и образовательных организациях с углубленным изучением ино-

странного языка, начиная со II класса. Также по согласованию с главными распорядите-

лями средств бюджета допускается деление класса на группы при проведении занятий по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родите-

лями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей.  

Рекомендуется деление IX классов на группы при организации предпрофильной 

подготовки.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допу-

стимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.282I-I0.  

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные 

планы должны быть основаны на требованиях ФГОС начального общего и основного об-

щего образования или ФБУП-2004. Уменьшать количество обязательных учебных пред-

метов запрещено. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обуча-

ющихся определяется образовательной организацией самостоятельно.  

1.8. В учебном плане для образовательных организаций, в которых обучение ведёт-

ся на русском языке, но наряду с ним изучается языки народов Дагестана, для изучения 

родного языка создаются учебные группы на национальных языках, в том числе и на рус-

ском как родном, в каждой из которых должно быть не менее 5 учащихся одной нацио-

нальности. Учебные группы могут создаваться из параллельных классов, при этом родной 

язык во всех классах должен стоять в расписании одновременно (параллельно) одним 

уроком.  

1.9. Образовательные организации для использования при реализации образова-

тельных программ выбирают:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 



при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опре-

деляется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учеб-

ному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразо-

вательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучаю-

щегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.  

 

2. Начальное общее образование. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. Формы организации образователь-

ной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет обра-

зовательная организация.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организаци-

онными механизмами реализации основной образовательной программы.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Примерный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную об-

разовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, от-

водимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано:  

- на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязатель-

ных учебных предметов;  

- на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучаю-

щихся, в том числе этнокультурные.  

Организация образовательной деятельности по основной образовательной про-

грамме начального общего образования может быть основана на дифференциации содер-

жания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечиваю-

щих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основ-

ной образовательной программы начального общего образования. Углубленное изучение 

отдельных учебных предметов организуется в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образова-

тельной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (1 

час в неделю), в I-IV классах рекомендуется использовать на изучение учебного предмета 

«Русский язык».  



В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родите-

лями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами ро-

дительских представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родитель-

ских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обуча-

ющихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зави-

симости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных 

групп из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучаю-

щихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Дополнительно:  

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обуча-

ющихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организа-

ции. Рекомендуется не менее 2-х часов в I-IV классах. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывает-

ся при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допус-

кается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 

одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

Примерный недельный учебный план 

общеобразовательных организаций Республики Дагестан на уровне  

начального общего образования (1-4 классы) на 2019-2020 учебный год по 

ФГОС 

Предметные области № Предмет 

 

I класс II  

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Филология 1 Русский язык  4 5 5 5 

2 Литературное чтение    2 3 3 3 



3 Родной язык  2 2+1* 2+1* 2 

4 Литературное чтение   1 1 1 1 

5 Английский язык   2 2 2 

Математика и информати-

ка 

6 Математика  4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание 

7 Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

8 Основы религиозных куль-

тур и светской этики  

   1 

ОДНКНР 9 Культура и традиции наро-

дов Дагестана  

   +0,5* 

Искусство  10 Музыка  1 1 1 1 

11 Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология 12 Технология  1 1 1 1 

Физическая культура 13 Физическая культура  3 3 3 3 

Итого: 21 25 25 26 

 Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений  

 1 1 0,5 

Филология Родной язык   1 1  

ОДНКНР Культура и традиции наро-

дов Дагестана 

   0,5 

Предельная допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26,5 

 Внеурочная деятельность 2 2 2 2 

 Начально техническое твор-

чество 

1 1 1 1 

 Шахматы 1 1 1 1 

Всего к финансированию  23 28 28 28,5 

 

 



Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России» (в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 №253). 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной об-

разовательной программы начального общего, основного общего образования в соответ-

ствии с ФГОС начального общего и основного общего образования укомплектован печат-

ными  информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной ли-

тературой. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной орга-

низации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной де-

ятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических ра-

ботников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной орга-

низации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, так-

же подлежат тарификации. 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

3.2.1 Общие положения 

План внеурочной деятельности МКОУ»Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова» (да-

лее - образовательной организации) на 2017/2018 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении 
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и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего об-

разования" от 29.12.2014 №1643; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего обра-

зования" от 29.12.2014 № 1644; 

Инструктивно-методическое письмо Минобрнауки РД «Об организации внеуроч-

ной деятельности при реализации федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях РД . 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего  

и основного общего образования понимается образовательная деятельность, осуществля-

емая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося опре-

деляется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося 

во второй половине дня. 

Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений с образовательной программой образовательной 

организации, в том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной  

и внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего  образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную дея-

тельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf


режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализа-

ции основных образовательных программ начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образователь-

ной организации учитываются требования государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно  

от расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия вне-

урочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в пер-

вом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 

минут. Между занятиями внеурочной деятельности предусматривается перерыв от 10 до 

20 минут в зависимости от расписания. Перерыв после окончания учебных занятий и до 

начала занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является опи-

сание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их 

учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности в образовательной 

организации обеспечить прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС 

начального общего и (или) основного общего образования всеми педагогическими работ-

никами, ведущими занятия в рамках внеурочной деятельности. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работ-

никами, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются жур-

налы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, 

Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал 

в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающи-

мися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной ин-

струкцией. Классный руководитель составляет индивидуальный план внеурочной дея-

тельности на каждого ученика и фиксирует его в «Карте учёта посещаемости занятий вне-

урочной деятельности». 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования, в том числе за организацией вне-

урочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной орга-

низации в соответствии с должностной инструкцией. 



3.2.2 Особенности организации внеурочной деятельности при реализации ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной де-

ятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществля-

ется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олим-

пиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно полезные практики и другие формы.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организаци-

онными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образова-

ния, части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности образовательной организации представлено в таблице:  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, фор-

мы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интере-

сов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обу-

чающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учитывая возможности образовательной организации, а также особенности окру-

жающего социума внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образова-

тельной организации. При организации внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться воз-

можности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей 

программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых результатов 

освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится 

без балльного оценивания результатов освоения курса. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

(тематических) курсов. В рамках реализации основной образовательной программы 



начального общего образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по 

всем направлениям внеурочной деятельности. 

Во внеурочную деятельность не включаются занятия в рамках отделения 

дополнительного образования детей школы. 

Внеурочная деятельность в общеобразовательной организации реализуется по оп-

тимизационной модели, представленной в программе внеурочной деятельности начально-

го общего образования образовательной организации. Модель предполагает, что в ее реа-

лизации принимают участие все педагогические работники общеобразовательной органи-

зации (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель 

и другие). 

Годовой и недельный план внеурочной деятельности в I–IV классах, реализую-

щих образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО. 

3.2.3. План внеурочной деятельности для I - IV классов 

 

3.2.4 Перечень программ, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление. 

 Целью данной программы является воспитание эстетического восприятия, рас-

ширение эмоционально - чувственной сферы учащихся, пробуждение интереса и стремле-

ния к дальнейшему изучению историко-художественных путей развития РД , чувства со-

причастности тому, что в нём происходит. В курс включены темы, дающие младшим 

школьникам начальные представления об основании  Дагестана,  о его наиболее ярких, 

запоминающихся архитектурных памятниках и их создателях; о государственных симво-

лах; о музеях и театрах города, его прекрасных решётках и оградах и великолепном 

скульптурном убранстве. Об истории, культуре и развитии Дагестана и района. 

Для воспитания современной и активно действующей личности важно  не только 

получить знания, но и приобрести опыт их использования. Данная программа позволяет 

получить не только начальные знания об окружающем мире, но и приобрести опыт 

Название кружка, секции, клуба 1кл 2кл 3кл 4кл 

Духовно-нравственное направление 

Общеинтеллектуальное  

Шахматы  1 1 1 1 

Общекультурное направление 

«Начально-техническое творчество» 1 1 1 1 

Итого  по 2ч. по 2ч. по 2ч. по 2ч. 



позитивного взаимодействия с природой, самостоятельно пробуя себя в творческой, 

исследовательской и природоохранной деятельности. Программа направлена на личност-

ное развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, по-

лучение и совершенствование определенных технологических навыков. Программа поз-

воляет ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и примене-

ние того или иного материала в окружающей жизни.  

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель курса - всестороннее развитие школьников и формирование разнообразных 

компетенций в процессе выполнения интересных творческих заданий - иногда простых, а 

порой требующих размышления. Задания каждого занятия развивают логику, мелкую мо-

торику, коммуникативные умения, творческие способности, формируют самооценку, по-

знавательную активность, эстетические потребности, навыки адаптации в коллективе.  

   Программа направлена на подготовку учащихся начальных классов к предмет-

ным олимпиадам. Развитие у школьников умения анализировать и решать задачи повы-

шенной трудности; решать нестандартные логические задачи; раскрыть творческих спо-

собностей ребенка; создать условия для применения полученных знаний в нестандартных 

ситуациях. 

 Программа внеурочной деятельности основана на практической работе с кон-

структором для объемного моделирования ТИКО и предоставляет уникальную возмож-

ность самореализации школьников и развития их способностей через увлекательную кон-

структорскую деятельность. В занимательной игровой форме будущие «конструкторы», 

«проектировщики», «инженеры» исследуют геометрические объекты и используют их для 

моделирования собственных авторских конструкций.   

(Проектная деятельность). Программа предусматривает проведение внеклассных 

занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением 

родителей. Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскур-

сий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнова-

ний, реализации проектов и т.д. 

 Данный курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уве-

ренности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предло-

женному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самокон-

троля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство.  В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём 

развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приво-

дит к успехам.  

 Общекультурное направление. 

Программа предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную 

с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно- практической деятельно-

стью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают не 

http://www.labirint.ru/books/76651/


только частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают 

интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка 

направлена на отражение доступными для его возраста художественными средствами сво-

его видения окружающего мира. 

Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: художе-

ственное восприятие, информационное ознакомление, изобразительная деятельность, ху-

дожественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литературных произве-

дений, исполнение поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым мате-

риалом, прослушивание и исполнение музыкальных произведений), т. е. использование 

всего объёма художественно – творческого опыта младшего школьника на уроках русско-

го языка, литературного чтения, изобразительного искусства и художественного труда, 

музыки, и дальнейшее накопление этого опыта 

Все программы внеурочной деятельности образовательной организации носят ин-

тегративный характер и охватывают сразу несколько направлений реализации внеурочной 

деятельности, поэтому соотношение программ с направлениями внеурочной деятельности 

следует считать условным. 

3.2.5 Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают 

реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

3.2.6 Годовой календарный учебный график и режим внеурочной 

деятельности МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова» на 2019-2020 учебный год 

1. Количество классов и обучающихся. 

 

Классы Кол-во классов Кол-во учащихся 

I -V 20 342 

 

2.Сроки начала и окончания учебного года, четвертей и количество учебных недель. 

I класс  

Период Начало Окончание Количество  

учебных недель 

1 четверть 01.09.2019 30.10.2019 9 недель 

2 четверть 09.11.2019 29.12.2019 7 недель 

3 четверть 09.01.2020 23.03.2020 9 недель 

15.02.2020 22.02.2020 



4 четверть 01.04.2020 25.05.2020 8 недель 

Год  01.09.2019 25.05.2020 33 недели 

 

II-IV классы 

Период Начало Окончание Количество  

учебных недель 

1 четверть 01.09.2019 30.10.2019 9 недель 

2 четверть 09.11.2019 29.12.2019 7 недель 

3 четверть 09.01.2020 23.03.2020 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 25.05.2020 8 недель 

Год  01.09.2019 25.05.2020 33 недели 

 

2. Сроки и продолжительность каникул. 

 

Период Даты начала и окончания 
Классы  

(параллели) 

Осенние каникулы с 30.10.2019 по 08.11.2020(9 дней) I -IV 

Зимние каникулы с 30.12.2019 по 08.01.2020 (12 дней) I -IV 

Дополнительные каникулы с 15.02.2020 по 22.02.2020 (7 дней) I  

Весенние каникулы с 24.03.2020 по 01.04.2020 (9 дней) I -IV 

 

3. Режим внеурочной деятельности. 

 

День недели Время работы 

Понедельник  I класс II-IV классы 

Вторник  с 12.50 до 15.15 с 13.15 до 15.50 

Среда  с 12.50 до 15.15 с 13.15 до 15.50 

Четверг  с 12.50 до 15.15 с 13.15 до 15.50 



Пятница  с 12.50 до 15.15 с 13.15 до 15.50 

 

4. Режим внеурочной деятельности I класса 

 

Используется «ступенчатый» режим введения внеурочной деятельности: в сентябре-

декабре занятия по 35 минут, в январе-мае занятия по 40 минут каждое. 

Окончание учебной деятельности в 12 ч. 05 мин. 

 

№ заня-

тия 

I полугодие II полугодие 

Время начала 

и окончания 

занятия 

Продолжительность 

перемены 

Время 

начала и 

окончания 

занятия 

Продолжительность 

перемены 

1. 12.50-13.25 10 мин. 12.50-13.30 10 мин. 

2. 13.35-14.10  13.40-14.15  

 

Окончание учебной деятельности в 13 ч. 05 мин. 

 

№ заня-

тия 

I полугодие II полугодие 

Время начала 

и окончания 

занятия 

Продолжительность 

перемены 

Время 

начала и 

окончания 

занятия 

Продолжительность 

перемены 

1. 13.50-14.25              10 мин. 13.50-14.30 10 мин. 

2. 14.35-15.10  14.40-15.15  

 

5. Режим внеурочной деятельности II-IV классов 

 

Окончание учебной деятельности в 12 ч. 05 мин. 

№ занятия Время начала и окончания заня-

тия 

Продолжительность перемены 



1. 13.15-14.00 10 мин. 

2. 14.10-14.55  

 

Окончание учебной деятельности в 13 ч. 05 мин. 

№ занятия Время начала и окончания заня-

тия 

Продолжительность перемены 

1. 14.10-14.55 10 мин. 

2. 15.05-15.50  

3.2.7 Условия реализации внеурочной деятельности: 

- инфраструктура МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова» (классные комна-

ты,  библиотека, кабинет психолога, спортивная площадка , футбольное поле, компьютер-

ный класс); 

- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Хасавюртовского района; 

- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-

ресурсы, мультимедийный блок). 

Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

3.2.8 Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями профессионального, дополнительного образования, учреждениями культу-

ры и спорта, учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими общеобразо-

вательными учреждениями; организация сотрудничества с родителями. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная разви-

тию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

3.2.9 Ожидаемые результаты: 

· Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

· Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реа лизации 

его интересов. 

· Творческая самореализация детей; 

· Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

· Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

· Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 



· Формирование единого воспитывающего пространства; 

· Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

· Укрепление связи между семьёй и школой. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образова-

тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель-

ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового раз-

вития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова» условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

её освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, её организационную структуру, запросы участников образовательных отноше-

ний; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, ис-

пользования ресурсов социума. 

–  

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы   

Кадровый состав учителей - предметников на 2019-2020 учебный год: 

  Кадровые условия реализации образовательной программы начального общего об-

разования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации и их функци-

ональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников. 

Образовательная организация должна быть укомплектовано кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой об-

разовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельно-

сти. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 



организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательная организация должна быть укомплектовано медицинскими ра-

ботниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Характеристика кадрового состава 

МКОУ Могилёвская СОШ им. Н.У.Азизова обладает необходимым и достаточным педа-

гогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса в начальной 

школе. 

Кадровый состав стабилен, текучести нет. 

Средний возраст педагогических работников 40 лет. 

В школе работают квалифицированные педагогические кадры. Из 62 педагогов: 22 учите-

лей    имеет ВКК,  12 – 1  КК, 42  имеют высшее педагогическое образование ; 20- среднее 

специальное педагогическое образование. В МКОУ Могилёвская СОШ работают:  4-

«Отличник народного Просвещения», 14-«Почетный работник общего образования РФ», 5 

учителей отмечены  грамотами Министерства образования и Администрации района , 5 

учителей- Победители конкурса лучших учителей РФ -100 тысячники , Заслуженные учи-

теля РД – 2учителя .  

В начальной школе работают 12 учителей ВКК, 7 -с высшим педагогическим образовани-

ем и 7 учителей имеют 1 КК  и  с/специальное педагогическое образование 25 учителей. 

 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального  общего образования  

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

требуется/ 

имеется 

 

Требования к уровню квалификации Соответствие требо-

ваниям к уровню 

квалификации ра-

ботников  

Руководитель  

образовательной 

организации  

Обеспечивает системную об-

разовательную и администра-

тивно-хозяйственную работу 

ОО 

1/1 Высшее профессиональное образование по направле-

ниям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального управ-

ления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Соответствует 

Заместитель ру-

ководителя 

Координирует работу препо-

давателей, воспитателей, раз-

работку учебно-методической 

и иной документации. Обес-

печивает совершенствование 

методов организации образо-

вательного процесса. Осу-

ществляет контроль за каче-

ством образовательного про-

2/2 Высшее профессиональное образование по направле-

ниям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального управ-

ления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

Соответствует 



цесса. 5 лет. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения образова-

тельных программ. 

21/21 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому предмету, без предъ-

явления требований к стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профессио-

нальное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Соответствуют 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию лично-

сти, талантов и способностей, 

формированию общей культу-

ры обучающихся, расшире-

нию социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспи-

тательные и иные мероприя-

тия. Организует работу дет-

ских клубов, кружков, секций 

и других объединений, разно-

образную деятельность обу-

чающихся и взрослых 

1/0 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» либо в области, со-

ответствующей профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

Отсутствует 

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет комплекс меро-

приятий по воспитанию, обра-

зованию, развитию и социаль-

ной защите личности в учре-

ждениях, организациях и по 

1/1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям под-

готовки «Образование и педагогика», «Социальная пе-

дагогика» без предъявления требований к стажу рабо-

Соответствуют 



месту жительства обучающих-

ся 

ты 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

Осуществляет работу, направ-

ленную на максимальную 

коррекцию недостатков в раз-

витии у обучающихся 

1/0 Высшее профессиональное образование в области де-

фектологии без предъявления требований к стажу ра-

боты. 

Отсутствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического 

и социального благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное об-

разование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу ра-

боты 

Соответствует 

Старший вожа-

тый 

Способствует развитию и дея-

тельности детских обществен-

ных организаций, объедине-

ний 

1/0 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы 

Соответствует 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музы-

кальных способностей и эмо-

циональной сферы обучаю-

щихся. Формирует их эстети-

ческий вкус, используя разные 

виды и формы организации 

музыкальной деятельности 

1/1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном ин-

струменте без предъявления требований к стажу рабо-

ты 

Отсутствует 



Преподаватель-

организатор ос-

нов безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует 

и проводит учебные, в том 

числе факультативные и вне-

урочные, занятия, используя 

разнообразные формы, приё-

мы, методы и средства обуче-

ния 

1/1 Высшее профессиональное образование и профессио-

нальная подготовка по направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или ГО без предъявления тре-

бований к стажу работы либо, среднее профессиональ-

ное образование по направлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» или ГО и стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет, либо среднее профессиональ-

ное (военное) образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области образования и педа-

гогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Соответствует 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обуча-

ющихся к информационным 

ресурсам, участвует в их ду-

ховно-нравственном воспита-

нии, профориентации и соци-

ализации, содействует форми-

рованию информационной 

компетентности обучающихся 

1/1 Высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная дея-

тельность» 

Соответствует 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имуще-

ства, обязательств и хозяй-

ственных операций 

1/1 бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требо-

ваний к стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в должно-

сти бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее про-

фессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специ-

альная подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

Соответствует 



Обученность директора и заместителей директоров по ФГОС НОО  

 

ФИО Должность Срок обучения 

Маталова Р.М. «Деятельность ОУ в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 06-25.09.2018 (72 часа) 

Стратегии оценивания образовательных достижений в условиях нового ФГОС: 

формирующий подход 

 с 11-28.02.2019 (72 часа) 

Магомедова З.Р. Деятельность ОУ в условиях перехода на ФГОС второго поколения 06.-30.11.2018 (72 часа) 

Стратегии оценивания образовательных достижений в условиях нового ФГОС: 

формирующий подход 

 с 11-28.06.2018(72 часа) 

Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС общего об-

разования 

16.10.2017 (8 часов) 

Формирование метапредметных результатов как требование ФГОС 16.09.2018 (4 часа) 

Мандараева Л.Ш. Стратегии оценивания образовательных достижений в условиях нового ФГОС: 

формирующий подход 

 с 11-28.03.2018(72 часа) 

Реализация здоровьесберегающих технологий на уроке и во внеурочной деятельно-

сти в условиях сельской школы при реализации ФГОС 

апрель 2018(8 часов) 

Преемственность дошкольного и школьного образования при реализации ФГТ и 

ФГОС в сельской школе 

20.02.2018(8 часов) 

Современные подходы к организации деятельности педагога-психолога, социально-

го педагога, вожатых, воспитателей ГПД  ОУ 

в условиях перехода на стандарты нового поколения 

25.09.-10.10.18(72 часа) 

 



 

Обученность  педагогов по ФГОС НОО  

 

Ф.И.О. Должность Звание Год прох-я 

курсов 

Где прошел   

курсы ПК 

Номер  

Удост-я 

 

По программе 

Алиханова А.С. Уч.н/кл ПР ОО РФ 13.09. по 

04.10.2017г 

ДГУ 051801139054 Особенности преподавания в нач.кл. в условиях 

реализации ФГОС 2 поколения 

Алиханова С.А. Уч.н/кл  11.01. по 

30.01.2018г 

МЦПК 052403452327 Реализация ФГОС нач.общего образования вто-

рого поколения 

Азизова А.Н. Родн.яз  06.06. по 

25.06.2018г 

МЦПК 052404038482 «Реализация ФГОС второго поколения на уроках 

родн.языка и литературы 

Арзамулова Эльмира И Ин.яз  02.07. по 

31.07.2018г. 

ЦНИИ Санкт-

Петербург 

342407685835 «Содержание и методика преподавания ин.яз. в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Арзамулова Альбина И н/кл  22.06. по    

11.07.2017г 

МЦПК 052403002764 Реализация ФГОС начального общего 

Образования второго поколения 

Арзамулова Р.И. психолог  06.02. по 

01.03.2018г 

ДГУ 0527 00000774 Педагогика и психология 

Алибегова С.Р. н/кл  13.09. по 

04.10.2018г 

ДГУ 051801139051 Особенности преподавания в нач.кл. в условиях 

реализации ФГОС 2 поколения 

Амирханова З.У. Родн.яз  13.09. по 

04.10.2018г 

ДГУ 051801139059 «Реализация ФГОС основного общего образова-

ния 2 поколения на уроках род.яз. и литературы» 

Абдулаева П.М. н/кл  13.09. по 

04.10.2018г 

ДГУ 051801139052 «Особенности преподавания в нач.кл. в условиях 

реализации ФГОС 2 поколения» 



Батырмурзаева С.Р. н/кл  09.03. по 

26.03.2018г 

МЦПК 052403453567 «Реализация ФГОС нач.общего образования вто-

рого поколения» 

Дачаева З.С. н/кл  09.03. по  

26.03.2016г 

МЦПК 052403453568 «Реализация ФГОС нач.общего образования вто-

рого поколения» 

Дачаева М.Б. Ин.яз  01.11. по 

15.11.2018г. 

ЦНИИ Санкт-

Петербург 

052403002766 «Содержание и методика преподавания ин.языка 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Дамаева Л.А. н/кл  13.03. по 

03.04.2018г 

ДГУ 0527 

000001241 

Особенности преподавания  в начальных классах 

в условиях реализации ФГОС 2 поколения 

Изирханова М.М. н/кл  13.09. по 

04.10.2018г 

ДГУ 051801139049 «Особенности преподавания в н/кл в условиях 

реализации ФГОС 2 поколения» 

Мухтарова Ф.М. н/кл  09.03. по  

26.03.2018г 

МЦПК 052403453575 Реализация ФГОС начального общего образова-

ния второго поколения 

Магомедова Г.И. н/кл  09.03. по  

26.03.2018г 

МЦПК 052403453571 Реализация ФГОС начального общего образова-

ния второго поколения 

Магомедова З.М. н/кл  21.02. по  

17.03.2018г 

ДГУ 0527 00001072 Особенности преподавания в нач.классах в усло-

виях реализации ФГОС 2 поколения 

Мирзамагомедова З.М. н/кл  21.02. по 

17.03.2018г 

ДГУ 0527 00001073 Особенности преподавания в нач.классах в усло-

виях реализации ФГОС 2 поколения 

Расуева С.И. н/кл  09.03. по 

26.03.2017г 

МЦПК 052403453580 Реализация ФГОС начального общего образова-

ния второго поколения 

Слюсарева Т.А. н/кл Отличник 

обр. 

09.03. по 

26.03.2018г 

МЦПК 052403453583 Реализация ФГОС начального общего образова-

ния второго поколения 



Шарулаева Э.А. н/кл  01.11 по 

15.11.2018г. 

ЦНИИ Санкт-

Петербург 

052403453591 Реализация ФГОС начального общего образова-

ния  

 

Эрсенбиева А.И. Родн.яз  09.03. по  

26.03.2016г 

МЦПК 052403453664 Реализация ФГОС второго поколения на уроках 

родного языка и лит-ры 

Эльмурзаева М.А. н/кл  09.03. по 

26.03.2018г 

МЦПК 052403453593 «Реализация ФГОС нач.общего обр-я   второго 

поколения» 

Умаргаджиева Л.А Нач.кл  16.04. по 

10.05.2018г. 

ДГУ 051801779153 «Особенности преподавания в начальных клас-

сах в условиях реализации ФГОС 2 поколения». 

Дадаева М.К. Нач.кл  16.04.по 

10.05.2018г. 

ДГУ 051801779152 «Особенности преподав.в нач.классах в условиях 

реализации ФГОС 2 поколения» 

Магомедова П.А. библиотек  22.10. по 

03.11.2018г. 

ДИРО 04 036939 «Основные направления работы педагогов биб-

лиотекарей в свете реализации ФГОС» 

Висханова Т.И. Учит.родн.яз ПР ОО РФ 09.10. по 

30.10.2018г. 

ДГУ 0527 00002566 Реализация ФГОС основного общего образова-

ния 2 поколения на уроках родного языка и ли-

тературы. 

Байсултанова Л.М. Нач.кл. ПР ОО РФ 06.06 по 

25.06.2018г. 

МЦПК 052404038522 Реализация ФГОС начального общего 

Образования второго покаления 

Мусаева  З.И. Нач.кл.  18.09. по 

09.10.2018г 

ДГУ 0527 00002375  «Особенности преподавания в начальных клас-

сах в условиях реализации ФГОС   2  поколения» 

Алиханова Алжанат Нач.кл. ПР ОО РФ 21.11. по МЦПК 052408289641 «Реализация ФГОС начального образования» 



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации явля-

ется обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педа-

гогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Учителя постоянно повышают свой профессиональный уровень: обучаются на курсах, посещают семинары, участвуют в различных конкур-

сах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям ре-

ализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является создание системы методической ра-

боты, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

  

Сулеймановна 04.12.2018г 

Амирханова Зарема 

Улубиевна 

Нач.кл.  16.01. по 

31.01.2019г. 

ЦНИИ Санкт-

Петербург 

342408457994 «Теория и методика преподавания учебных 

предметов на ступени начального общего обра-

зования в соответствии с ФГОС НОО» 

Хубазова Зара 

Ахметгириевна 

Нач.кл.  16.01. по 

31.01.2019г. 

ЦНИИ Санкт-

Петербург 

342408458009 «Теория и методика преподавания учебных 

предметов на ступени начального общего обра-

зования в соответствии с ФГОС НОО» 

Расуева Саида Исаевна Нач.кл  16.01. по 

31.01.2019г. 

ЦНИИ Санкт-

Петербург 

342408458005 «Теория и методика преподавания учебных 

предметов на ступени начального образования в 

соответствии с ФГОС НОО» 



 

3.3.2Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ п/п 
Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность  является выражением гуманисти-

ческой позиции педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные возможности обу-

чающихся. Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся снимает обвинительную по-

зицию в отношении обучающегося, свидетельствует о го-

товности поддерживать ученика, искать пути и методы, от-

слеживающие успешность его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучаю-

щихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

— умение находить положительные стороны у каж-

дого обучающегося, строить образовательный про-

цесс с опорой на эти стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально ориенти-

рованные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает 

не просто знание их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, но и выстраивание всей педагогической дея-

Умение составить устную и письменную характери-

стику обучающегося, отражающую разные аспекты 



тельности с опорой на индивидуальные особенности обу-

чающихся. Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную обра-

зовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения с учё-

том индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию дру-

гих позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в случаях достаточной аргумен-

тации. Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных формах мате-

риальной и духовной жизни человека. Во многом опреде-

ляет успешность педагогического общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов мо-

лодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достиже-



ния; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. Определяет эффек-

тивность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объектив-

ность оценки; 

— педагог не стремится избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую деятель-

ность. Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные 

силы, собственную эффективность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и обучающимися. Определя-

ет позитивную направленность на педагогическую дея-

тельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической де-

ятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему уро-

ка в педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное це-

леполагание в учебном процессе. Обеспечивает реализа-

цию субъектного подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе формирования 

— Знание образовательных стандартов и реализую-

щих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 



творческой личности — владение конкретным набором способов перево-

да темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогиче-

ские цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуаль-

ным особенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность является конкретизацией преды-

дущей. Она направлена на индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мотивацией и общей успешно-

стью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную за-

дачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию уче-

ния 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагоги-

ческом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инструмен-

том осознания обучающими ся своих достижений и недо-

работок. Без знания своих результатов невозможно обеспе-

чить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно-

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 



значимую — ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого ма-

териала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического зна-

ния с видением его практического применения, что являет-

ся предпосылкой установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования предметного зна-

ния (история, персоналии, для решения каких про-

блем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания 

и формирования умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и развитие творче-

ской личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных мето-

дов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области мето-

дики обучения, в том числе использование новых 



информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в субъек-

тивных условиях деятельно-

сти (знание учеников и учеб-

ных коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к органи-

зации образовательного процесса. Служит условием гума-

низации образования. Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по психологии в организа-

ции учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в педа-

гогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-

бенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятель- Обеспечивает постоянный профессиональный рост и твор-

ческий подход к педагогической деятельности. Современ-

— Профессиональная любознательность; 



ный поиск информации ная ситуация быстрого развития предметных областей, по-

явление новых педагогических технологий предполагают 

непрерывное обновление собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

— умение пользоваться различными информацион-

но-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образова-

тельном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образо-

вательную программу, вы-

брать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных компетенций. Обес-

печивает реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в со-

временных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные программы 

выступают средствами целенаправленного влияния на раз-

витие обучающихся. Компетентность в разработке образо-

вательных программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития обучаю-

щихся. Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью разработки образова-

тельных программ, характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к началу педаго-

гической деятельности, сделать вывод о готовности педа-

гога учитывать индивидуальные характеристики обучаю-

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных образова-

тельных программ: характеристика этих программ 

по содержанию, источникам информации; по мате-

риальной базе, на которой должны реализовываться 

программы; по учёту индивидуальных характери-

стик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разра-

ботке образовательной программы, индивидуально-

го учебного плана и индивидуального образователь-

ного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образова-



щихся тельной программы; 

— знание учебников и учебно-методических ком-

плектов, используемых в образовательных учрежде-

ниях, рекомендованных органом управления обра-

зованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения 

в различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение педагоги-

ческих проблем составляет суть педагогической деятельно-

сти. При решении проблем могут применяться как стан-

дартные решения (решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используе-

мых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при вы-

боре того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 



6.1 Компетентность в установ-

лении субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает способность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отношений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувствовать, выяснять интересы и по-

треб ности других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, позитив-

ный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании ; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспече-

нии понимания педагогиче-

ской задачи и способов дея-

тельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно достичь путём включе-

ния нового материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материа-

ла в систему освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического применения изуча-

емого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагоги-

ческом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активно-

сти, создаёт условия для формирования самооценки, опре-

деляет процессы формирования личностного «Я» обучаю-

щегося, пробуждает творческие силы. Грамотное педагоги-

ческое оценивание должно направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с самооценкой педа-

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 



гога — умение продемонстрировать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в организа-

ции информационной осно-

вы деятельности обучающе-

гося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать компетентно-

стью в том, чтобы осуществить или организовать поиск не-

обходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении кон-

кретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информа-

ции, необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для по-

строения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в использо-

вании современных средств 

и систем организации учеб-

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов построе-

ния образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обуче-



но-воспитательного процесса ния, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуаль-

ным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающи-

мися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

— умение организовать использование интеллекту-

альных операций, адекватных решаемой задаче 

План работы МО учителей начальной школы на 2019-2020 учебный год 

Основная тема работы МО учителей начальных классов: 

повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1.  Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического сопровождения участников педагогического про-

цесса по реализации ФГОС начального общего образования. 

2.    Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в условиях 

ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 



3.    Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

4.    Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД младшего школьника. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-2020 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

- Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 



- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, 

подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

-Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования. 

-Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

-Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения. 

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации 

внеурочной деятельности. 

3.Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города и района. 

6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Проведение заседаний МО начальных классов Согласно утвер-

жденному графи-

ку 

Изирханова М.М. 

2. Создание информационного банка данных по учителям начальных классов, работающим в начальной 

школе. 

сентябрь МагомедоваЗ.Л. 

Изирханова М.М.   



3.  Проведение контрольных срезов и административных работ по предметам. По общешколь-

ному плану 

Магомедова З. Л. 

Изирханова М.М. 

4. Проверка техники чтения учащихся и планирование работы по повышению техники чтения. 2 раза в год 

 

Все учителя 

Магомедова З.Л. 

5. Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий. 1 раз в месяц Все учителя 

6. Взаимопроверка тетрадей. 1 раз в месяц Магомедова З.Л. 

Все учителя 

7. Работа с одаренными детьми: 

- Участие в международных интеллектуальных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру» и др. 

- Участие в предметных школьных олимпиадах. 

- Участие в районных олимпиадах 

 

Ноябрь 

Март 

Февраль                        

По графику 

 

Учителя 2-4 кл. 

Учителя 1-4 кл. 

Учителя 4 кл. 

8. Организация работы наставников с малоопытными учителями В течение года Магомедова З.Л. 

9. Проведение внеклассной работы, согласно общешкольному плану. В течение года Все учителя 

10.  Участие в работе МО, МС и педсоветов с выступлениями В течение года Все учителя 

11. Повышение квалификации учителей МО через постоянно действующие формы обучения (тематиче-

ские консультации, обучающие семинары, практикумы, «круглые столы», творческие отчеты, взаимо-

посещение уроков и внеклассных мероприятий). 

В течение года Все учителя 

12. Участие в Днях Науки В течение года Все учителя 

 

 



3.3.3  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной организации психолого-

педагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребён-

ком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией  образовательной организации; 

 - профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  



-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-развитие экологической культуры;  

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

             - выявление и поддержку лиц, проявляющих способности 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего обра-

зования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова». 

МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств гос-

ударственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выпол-

нения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных  услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) ра-

боту и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Рас-

ходы на оплату труда педагогических работников общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в РД . 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положением об установлении доплат и надбавок, нося-

щий компенсационный и компенсирующий характер. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организа-

ции на очередной финансовый год. 



Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непосред-

ственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего пер-

сонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда опла-

ты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходи-

мых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, 

чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

3.3.4  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации   приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ос-

новной образовательной программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разработала и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования образователь-

ной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются требования 

ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановле-

нием Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, 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 2.4.2.282110 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 



      В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности образовательная орга-

низация, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

-учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

     - помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

-помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

-помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда, медиатекой; 

-спортивными сооружениями (комплексами,  спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудова-

нием и инвентарём; 

-помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организа-

ции качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

-административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

-гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

-участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно -методическими мате-

риалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технол о-

гий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудова-

ние, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлеж-

ности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 



-возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

-его необходимости и достаточности; 

-универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

  -необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений. 

Инновационные средства обучения содержат: 

-аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации эф-

фективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

-программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

-электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

   -реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабора-

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников Имеются в наличии 12 обору-

дованных кабинетов 



2. Лекционные аудитории Имеются в наличии 

3. Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

Имеются в наличии 

4. Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности Имеются в наличии 

 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и подъездными путями, наружным и внутренним 

видеонаблюдением.  

Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением;  

- вентиляцией;  

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации;  

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью;  

- подключение к Интернет   

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности школа располагает следующей материально-

технической базой:  

-занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 2 учебных кабинетах начальной школы.  

Учебные кабинеты оснащены мебелью:  



- закуплены столы и стулья с регулированием высоты в соответствии с СанПиНом; 

Все кабинеты начальных классов оснащены необходимыми техническими средствами обучения, в число которых входят: 

- компьютер,  

- мультимедийный проектор,  

-интерактивная доска,  

- оргтехника: МФУ, притер, документ камеры. 

Для проведения учебных занятий все классные кабинеты обеспечены демонстрационными экземплярами по всем темам учебного со-

держания, необходимым для групповой и практической работы.  

Ресурсное обеспечение основных образовательных программ по предметам учебного плана отражено в «Паспорте кабинета началь-

ных классов».  

1.Кабинеты начальных классов функционально пригодны.  

2. Для проведения занятий по физической культуре используется спортивная площадка. Спортивные залы оборудованы в соответ-

ствии с требованиями. 

3. Информатика – 1 кабинет . Функционально пригоден . Оснащенность современной оргтехникой составляет 100%.  

4. Иностранный язык (английский) – 1 кабинет . Функционально пригоден . Имеется аудио-видеотехника.  

5. Дополнительно представлены кабинет педагога-организатора (1), социального педагогов (1), педагога-психолога (1).   

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам преподавателей в соответствии с образовательными про-

граммами согласно финансированию.   

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая. Столовая имеет необходимое количество специализированных поме-

щений для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100 %. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют организовать для учащихся и работников школы 

полноценное горячее питание. Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-

эпидемиологическом состоянии пищеблока. 



Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает медицинским кабинетом .Обслуживает школу медамбулатория .    

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо /имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения кабинета начальных классов школы 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК («Школа России») по предмету: Русский язык и литература 

Математика Иностранный язык (английский) Технология  

Музыка Изобразительное искусство  

Физическая культура Основы религиозной культуры и светской этики    

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по вышеперечисленным предметам, комплекты плакатов. 

1.2.3. Экранно-звуковые пособия (слайды- комплекты, видеофильмы, мультимедийные учебные пособия) 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- коммуникационные средства: ЭОР, ЦОР, интерактивная доска, муль-

тимедийные проекторы 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование (часовой циферблат, время (комплект), набор цифр, букв и знаков с 

магнитным креплением по математике и русскому языку и др.) 

1.2.6. Оборудование (мебель): Ростовые столы ученические Стулья ученические Столы учительские     

 

 

Имеются в наличии 

 

 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

2. Компоненты оснащения методического кабинета начальной школы  

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней, локальные акты: - «Феде-

ральный образовательный стандарт начального общего образования» «Примерная основная образовательная про-

грамма образовательного учреждения» «Примерные учебные программы по учебным предметам»     

 

Имеются в наличии  

 



 

2.2. Базы данных: БД «Педкадры» Имеются в наличии  

3. Компоненты оснащения физкультурного зала  

В соответствии с требованиями Основной образовательной программы НОО по физической культуре 

 

 

Контроль за состоянием материально-технических условий предполагает: 

 техническое обслуживание технологического оборудования специалистами школы;  

 постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательных программ;  

 эффективность использования материально-технических средств обучения. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

  -реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

       - включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабора-

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельно-

сти, экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео-

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых тех-

нологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов); 



‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам  Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

3.3.5  Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под  информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе раз-

нообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образователь-

ных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных техно-

логий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-

тельной организации д.). т. (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры ) 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 



в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организаци-

ями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельно-

го просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

-выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

-п. и в трёхмерную т. вывода информации на бумагу и материальную среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организа-

ции, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

-поиска и получения информации; 



-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга),использования аудио-видеоустройств  для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

-включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов 

и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни-

кационных технологиях); 

-конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде обра-

зовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

-планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов); 



обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллек-

циям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-видео-материалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультиме-

диа сопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с и н-

терфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязыч-

ными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редак-

тор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определи-

тель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение до-

говоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формули-

ровка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных    работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернетИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 



Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий ре-

ализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образова-

тельной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющи-

мися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной про-

граммы начального общего образования на определенных учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические из-

дания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 



3.3.6 УМК, используемые в образовательном учреждении2.1 Сведения о реализуемых  образовательных программах 

1) образовательные комплекты начальной школы (1 ступень обучения) 

 

Кл. Предмет Программа Учебник (название, автор) 

1  Обучение грамоте Канакина В.П. и др. Русский язык. Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  

М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

В.Г.Горецкий и др. Азбука. 1 класс (в 2 частях).  

М. «Просвещение», 2017. 

Канакина В.П. Прописи (в 4 частях).М. «Просвещение», 2017. 

Русский язык Канакина В.П. и др. Русский язык. Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  

М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. М. «Про-

свещение», 2017г. 

Литературное чте-

ние 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. Литературное чтение. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 клас-

сы. Пособие для учителей ОУ . М. «Просвещение», 

2011.  

УМК «Школа России». 

Л.Ф.Климанова и др. Литературное чтение. 1 класс (в 2 ча-

стях). М. «Просвещение», 2017г. 

Математика Математика. М.И.Моро и др. Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 1-4 классы. Пособие для учите-

лей общеобразовательных учреждений.  

М. «Просвещение», 2011. 

УМК: «Школа России». 

М.И.Моро и др. Математика. 1 класс в  2 частях). 

М. «Просвещение», 2017г. 

Окружающий мир Окружающий мир. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 клас-

сы. Пособие для учителей общеобразовательных учре-

УМК «Школа России». 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. М. «Просвеще-

ние», 2017г. 



ждений.       М. «Просвещение», 2011. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Б.М. Неменский  и др.  

М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России».Л.А.Неменская. Изобразительное ис-

кусство.1класс. М. «Просвещение», 2015г. 

Технология Н.И.Роговцева,С.В.Анащенкова. Технология. Сборник 

рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. Посо-

бие для учителей общеобразовательных учреждений. М. 

«Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

Н.И.Роговцева. Технология. 1 класс. 

М. «Просвещение», 2015. 

 

Аварский язык-

Букварь 

А.Г.Гамзатов ,Аварский язык-Букварь .ФГОС ,ООО Из-

дательство НИИ педагогики»,г.Махачкала ,2014г. 

А.Г.Гамзатов,Букварь ,г.Махачкала 2014г. 

 

Чеченский язык - 

Аббат 

Э.Х.Солтаханов,А.Д.Адилсолтанов,г.Грозный 2015г. Э.Х.Солтаханов,А.Д.Адилсолтанов,Аббат – ФГОС ,                            

г.Грозный 2015г. 

2  Русский язык Канакина В.П. и др. Русский язык. Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.                              

М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  

Русский язык. 2 класс.  М. «Просвещение», 2016. 

Литературное чте-

ние 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. Литературное чтение. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 клас-

сы. Пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений.  

М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

Л.Ф.Климанова и др. Литературное чтение. 2 класс. 

 М. «Просвещение», 2016. 

Математика.  Математика. 

М.И.Моро и др. Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений.    М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

М.И.Моро и др. Математика. 2 класс. М. «Просвещение», 

2016. 



Окружающий мир Окружающий мир. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 клас-

сы. Пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений.  

М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

А.А.Плешаков. Окружающий мир.    2 класс. 

 М. «Просвещение», 2016. 

Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство. 

Б.М.Неменский и др.  

М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 

класс. М. «Просвещение», 2013. 

Технология Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. Технология. Сборник 

рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. Посо-

бие для учителей общеобразовательных учреждений.  

М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

Н.Т.Роговцева и др. Технология.   2 класс.  

М. «Просвещение», 2013. 

 

Аварский язык-

Авар мацI 

А.Г.Гамзатов ,З.М.Камилова,Аварский язык ФГОС , 

ООО Издательство НИИ педагогики», г.Махачкала , 

2015г. 

А.Г.Гамзатов,Авар мацI  2 класс,г.Махачкала 2015г. 

 

Аварская литерату-

ра 

А.Г.Гамзатов , З.М.Камилова, Аварская литература 

ФГОС , ООО Издательство НИИ педагогики», 

г.Махачкала , 2015г. 

А.Г.Гамзатов,Аварская литература 2 класс ,г.Махачкала 

2015г. 

 

Чеченский язык – 

Нохчийн мотт 

Э.Х.Солтаханов,С.Э.Эдилов,г.Грозный 2017г. Э.Х.Солтаханов,Нохчийн мотт  2 класс– ФГОС , 

г.Грозный 2017г. 

 

Чеченская литера-

тура  

Э.Х.Солтаханов,И.Э.Солтанов,г.Грозный 2018г. Э.Х.Солтаханов,Дешаран 2 класс,г.Грозный 2018г. 

 
Английский язык В.П.Кузовлёв,Э.Т.Перегудова ,2012г. В.П.Кузовлёв ,Английский язык 2 класс ,Москва 2012г. 



1-2 
Музыка Критская Е.Д. Издательство «Просвещение» 2010 год «Музыка» Авторы: Сергеева Г.П. Критская Е.Д.                                          

Издательство «Просвещение», 2015 год 

3 Русский язык Канакина В.П. и др. Русский язык. Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  

М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс.  

М. «Просвещение», 2017г. 

Литературное чте-

ние 

Л.Ф. Климанова, М.В.Бойкина. Литературное чтение. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 клас-

сы. Пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений.  М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

Л.Ф. Климанова и др. Литературное чтение. 3 класс. 

 М. «Просвещение», 2017г. 

Математика.  Математика . М.И.Моро и др. Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 1-4 классы. Пособие для учите-

лей общеобразовательных учреждений.  М. «Просвеще-

ние», 2011. 

УМК «Школа России». 

М.И. Моро и др. Математика. 3 класс. М. «Просвещение», 

2017г. 

Окружающий мир Окружающий мир.А.А.Плешаков. Окружающий мир. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 клас-

сы. Пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений.  М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

А.А. Плешаков. Окружающий мир.    3 класс. 

 М. «Просвещение», 2017г. 

Музыка  Критская Е.Д. Издательство «Просвещение» 2010 год «Музыка» Авторы: Сергеева Г.П. Критская Е.Д.                                          

Издательство «Просвещение», 2015 год 

Английский язык В.П.Кузовлёв,Э.Т.Перегудова ,2012г. В.П.Кузовлёв , Английский язык 3 класс , Москва 2017г. 

«Просвещение» 

Аварский язык-

Авар мацI 

М.А.Абдулаев,Х.С.Вакилов , Аварский язык ФГОС , 

ООО Издательство НИИ педагогики», г.Махачкала , 

М.А.Абдулаев,Авар мацI 3 класс ,г.Махачкала 2015г. 



2015г. 

Аварская литерату-

ра 

Х.С.Вакилов,Г.И.Мадиева, Аварская литература ФГОС , 

ООО Издательство НИИ педагогики», г.Махачкала , 

2015г. 

Х.С.Вакилов , Аварская литература 3 класс, г.Махачкала 

2015г. 

Чеченский язык – 

Нохчийн мотт 

Э.Х.Солтаханов,Ж.М.Махмаев,З.Д.Джамалаханов,  

г.Грозный 2017г. 

Э.Х.Солтаханов,Нохчийн мотт  3 класс– ФГОС                        

г.Грозный 2014г. 

Чеченская литера-

тура  

Э.Х.Солтаханов,Ж.М.Махмаев,З.Д.Джамалаханов,  

г.Грозный 2017г. 

Э.Х.Солтаханов,Дешаран 3 класс,г.Грозный 2014г. 

Технология Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. Технология. Сборник 

рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. Посо-

бие для учителей общеобразовательных учреждений. М. 

«Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

Н.Т.Роговцева и др. Технология.       

3 класс. М. «Просвещение», 2015г. 

4  Русский язык Канакина В.П. и др. Русский язык. Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  

М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 4 класс.  

М. «Просвещение», 2017г. 

Литературное чте-

ние 

Л.Ф. Климанова, М.В.Бойкина. Литературное чтение. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 клас-

сы. Пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений. М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

Л.Ф. Климанова и др. Литературное чтение. 4 класс. 

 М. «Просвещение», 2017г. 

Математика Математика . М.И.Моро и др. Сборник рабочих про-

грамм «Школа России». 1-4 классы. Пособие для учите-

УМК «Школа России». 



лей общеобразовательных учреждений.  М. «Просвеще-

ние», 2011. 

М.И. Моро и др. Математика. 4 класс. М. «Просвещение», 

2017г. 

Окружающий мир Окружающий мир.А.А.Плешаков. Окружающий мир. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 клас-

сы. Пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений. М. «Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

А.А. Плешаков. Окружающий мир.    4 класс. 

 М. «Просвещение», 2017г. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

Б.М.Неменский и др. М.:«Просвещение», 2008. 

 

 Технология Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. Технология. Сборник 

рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. Посо-

бие для учителей общеобразовательных учреждений. М. 

«Просвещение», 2011. 

УМК «Школа России». 

Н.Т.Роговцева и др. Технология.       

4 класс. М. «Просвещение», 2015г. 

КТНД Р.М.Магомедов ,Махачкала НИИ педагогики 2014г. Учебник -хрестоматия 

Рекомендован  НИИ педагогики РД ,2015г. 

ОРКСЭ Д.И.Латышина ,Просвещение 2012г.  Д.И.Латышина ,Москва ,Основы исламской культуры , Про-

свещение 2012г. 

4  Музыка Критская Е.Д. Издательство «Просвещение» 2010 год «Музыка» Авторы: Сергеева Г.П. Критская Е.Д.                                          

Издательство «Просвещение», 2015 год 

 Аварский язык-

Авар мацI 

С.З.Палиханов,З.Р.Мухаммадов ,Х.С.Вакилов , Авар-

ский язык ФГОС , ООО Издательство НИИ педагогики», 

г.Махачкала , 2015г. 

С.З.Палиханов ,Авар мацI 4 класс ,г.Махачкала 2015г. 

 Аварская литерату-

ра 

С.З.Палиханов,З.Р.Мухаммадов ,Х.С.Вакилов , Авар-

ский язык ФГОС , ООО Издательство НИИ педагогики», 

г.Махачкала , 2015г. 

С.З.Палиханов ,Авар литература 4 класс ,г.Махачкала 2015г. 



 Чеченский язык – 

Нохчийн мотт 

Э.Х.Солтаханов,А.Д.Адилсолтанов,  г.Грозный 2017г. Э.Х.Солтаханов,Нохчийн мотт –4 класс ФГОС , 

г.Грозный 2014г. 

 Чеченская литера-

тура  

Э.Х.Солтаханов ,А.Д.Адилсолтанов,  г.Грозный 2017г. Э.Х.Солтаханов,Дешаран 4 класс,г.Грозный 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.7  Организация управления реализацией основной образовательной программы  

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной образовательной программы начального общего образования Совет школы 

Определение цели основной образовательной программы начального общего образования, учитывающей специфи-

ку ОУ 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников начальной школы Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения во время образовательного 

процесса 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, создание условий, необходимых для реализации основной образовательной 

программы, развития личности обучающихся на ступени начального общего образования 

Совет школы 

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в формировании индивидуальной образователь-

ной траектории обучающегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих программ и программ внеурочной деятельности Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных технологий с учётом возрастных особенностей обучающихся, специфики 

образовательного учреждения 

Методическое объединение учи-

телей начальных классов 

 

3.3.8 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы образователь-

ной организации должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-

чающихся. 



Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации и достижение планируемых ре-

зультатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников образовательной де-

ятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических усло-

вий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образова-

тельной программы начального общего образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательной организации должно базироваться 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы обра-

зовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 



‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров механизмов достижения це-

левых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

3.3.9 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-

методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы НОО ФГОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

направ-

ление 

Мероприятия НОО 

 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1.1 Наличие решения органа УО о  реализа-

ции в ОО ФГОС. 

+                   

1.2 Внесение дополнений и изменений в 

Устав ОО 

+                   

1.3 Разработка на основе примерной образо-

вательной программы ОП НОО  

+                   

1.4 Утверждение ОП ОО +                   

1.5 Приведение должностных инструкций 

работников в соответствии с требованиями 

ФГОС и тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками. 

+                   

1.6 Разработка плана-графика введения 

ФГОС 

+                   

1.7 Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образователь-

ном процессе в соответствии с ФГОС 

+                   

1.8 разработка локальных актов, устанавли-

вающих требования к различным объектам 

+                   



инфраструктуры ОО с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного про-

цесса: 

1.8.1 Положение о школьной медиатеке. 

 

 

1.8.2 Положение об информационно-

библиотечном центре. 

 +                  

1.8.3 Положение об учебном кабинете. +                   

1.8.4 Положение о школьном центре здоро-

вья. 

+                   

1.8.5 Положение об информационно-

образовательной среде. 

 +                  
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1.8.6 Положение о естественно-научной ла-

боратории. 

-          +         

1.9  РАЗРАБОТКА: 

1.9.1 Учебного плана. 

1.9.2 Рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

1.9.3 Календарного учебного графика. 

1.9.4 Положения о внеурочной деятельности. 

 

+ 

+ 

    + 

     

     + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

1.9.5 Положения об организации домашней 

работы. 

-           +        



1.9.6 Положения о размещении продуктов 

познавательной, исследовательской и про-

ектной деятельности. 

 +                  

1.9.7  Положения о системе промежуточной 

аттестации  обучающихся по ФГОС с учетом 

комплексного подхода к оценке результатов 

образования. 

  +                 

1.9.8 Положения о рабочей группе, куриру-

ющей введение ФГОС 

+                   

1.9.9 Положения о рабочей программе учи-

теля в соответствии с требованиями ФГОС. 

+                   

2.1 Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса по 

подготовке и введению ФГОС.  

+                   

2.2 Разработка модели организации образо-

вательного процесса. 

+                   

2.3 Разработка  и реализация моделей взаи-

модействия ОО и УДОД, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности (за-

ключение договоров). 

+                   

2.4 Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей обу-

чающихся и родителей по использованию 

вариативной части учебного плана и вне-

урочной деятельности. 

 +                  
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               2.5 Привлечение  ОО к проектированию ОП. +                   



2.6 Внутренний контроль и оценка качества 

образования в рамках ФГОС. 

+                   

2.7 Организация мониторинга профессио-

нальных затруднений. 

-  +                 

3.1 Определение объема расходов, необхо-

димых для реализации ОП и достижения 

планируемых результатов, а также механиз-

ма их формирования (совместно с учредите-

лем). 

 

 

     + 

          

 

   

      

 

 

   

 

 

       

3.2 Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих уста-

новление заработной платы работников ОО, 

в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка  и размеров премирования. 

 

+ 

                  

3.3 Письмо к учредителю с предложением о 

включении в муниципальное задание УДОД, 

учреждений культуры, спорта, здравоохра-

нения, молодежных центров и др. для опре-

деления содержания, объема и форм вне-

урочной деятельности. Организация про-

фильных  сезонных лагерных смен. 

-  +               +  
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4.1 Анализ кадрового обеспечения в реали-

зации ФГОС. 

+                   

4.2 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО в реализации  

ФГОС. 

+                   



4.3 Разработка (корректировка)  плана науч-

но-методической работы (ВШПК) с ориен-

тацией на проблемы введения ФГОС; внут-

рифирменное обучение. 

+                   

4.4 Педсовет «Стандарты второго поколения 

»  

+                   
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5.1 Размещение на сайте ОО и в СМИ ин-

формационных материалов об ФГОС.   

+                   

5.2 Широкое информирование родительской 

общественности о реализации и порядке пе-

рехода на новые стандарты ООО (протокол 

общешкольного родительского собрания). 

+                   

5.3 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации новых стан-

дартов и внесение дополнений с содержание 

ОП. Анкетирование. 

- +               +   

5.4 Реализация деятельности сетевого ком-

плекса информационного взаимодействия по 

вопросам обучения ФГОС.  

+                   

5.5 Обеспечение публичной отчетности ОО 

о реализации обучения по ФГОС. 

+                   

5.6 Разработка рекомендаций для пед. ра-

ботников: 

5.6.1 по организации внеурочной деятельно-

сти; 

5.6.2.по организации текущей и итоговой 

-   

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



оценки достижения планируемых результа-

тов; 

5.6.3 по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы обучаю-

щихся; 

5.6.4 по перечню и использованию интерак-

тивных технологий. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

  

6.1 Анализ материально-технического обес-

печения в реализации ФГОС (анализ уком-

плектованности кабинетов). 

+ 

 

         +         

6.2 Обеспечение МТБ ОО требованиям 

ФГОС: 

6.2.1 Создание новых площадок для свобод-

ного самовыражения обучающихся (школь-

ная газета, школьное радио; студии; дискус-

сионные клубы) 

6.2.2 Создание естественнонаучной лабора-

тории (виртуальной лаборатории); 

6.2.3 Обеспечение кабинетов АРМами  учи-

теля и ученика. 

6.2.4 Создание мест для отдыха уч-ся и педа-

гогов (мест психологической разгрузки). 

6.2.5 Оборудование уличной спортивной 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

+ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

           + 

 



площадки, отвечающей требованиям без-

опасности. 

6.2.6 Замена старой мебели в соответствии с 

санитарными нормами. 

6.2.7 Создание выставочных пространств. 

6.2.8 Размещение панели (экрана) информи-

рования участников ОП в школе. 

 

 

+- 

- 

+- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

2022г. 

До 

2022г. 

    до 

2022 г. 
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6.3 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС. 

6.3.1 Санузлы (кабинки) оборудовать дверь-

ми. 

 

 

 

 

+- 

 

 

      

 

 

+ 

           посто-

янно 

6.4 Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ОП  противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ОУ. 

+                  посто-

янно 

6.5 Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требованиям 

ФГОС: 

6.5.1 Замена компьютерного парка. 

 

 

 

         

 

 

         

 

 

      

 

 

 

 

 



6.5.2 Приобретение  современного про-

граммного обеспечения. 

6.5.3 Организация работы системы элек-

тронного голосования. 

6.5.4 Приобретение документкамеры. 

+ 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

    

+ 

 

 

 

     

посто-

янно 

 

 

 

 

+ 

+ 

 6.6 Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печат-

ными и электронными образовательными 

ресурсами (учебниками,  учебниками с элек-

тронными приложениями,  УМ литературой, 

дополнительной литературой; электронными 

каталогами; интерактивный электронный 

контент по всем предметам учебного плана). 

+-                  до 2022 

г. 

6.7 Наличие доступа ОО к электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), размещен-

ным в федеральных и региональных базах 

данных 

+                   

6.8 Обеспечение контролируемого доступа 

участников ОП к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет. 

+                   

6.9 Ведение электронного журнала и днев- +                  посто-



ника. янно 

6.10 Создание безбарьерной среды для обу-

чающихся с ОВЗ. 

+                  посто-

янно 

 7.1  Разработка Положения о системе психо-

лого-педагогического сопровождения  

ФГОС. 

-    +               

7.2 Разработка программ по ранней диагно-

стике профессиональной  направленности 

детей.  

-       +          +  

7.3 Проведение консилиумов  по преем-

ственности содержания и  форм  организа-

ции ОП. 

+                   
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7.4 Разработка плана работы по формирова-

нию психолого-педагогической компетент-

ности педагогических работников и родите-

лей. 

-       +            

7.5 Организация работы новых детских объ-

единений, поддержка ученического само-

управления. 

+                   

7.6 Создание (корректировка) программ  

психологической поддержки одаренных де-

тей и детей с ОВЗ  

+       +           ежегод-

но 

 

 

 



 

 



 3.3.10.Система контроля за условиями реализации ОП НОО 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каж-

дым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как 

ФГОС необходимы анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом 

новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начально-

го общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных кон-

трольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образова-

тельной организации в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных дей-

ствий является организация мониторинга за сформированностью условий реализации ОП 

НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты.  

Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ОП НОО 

1.Кадровое сопро-

вождение введения 

ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС (ежегодно в мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по введению и реализации 

ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги диагностиче-

ских метапредметных работ.  

6. Мониторинг учителей, ведущих часы в начальной школы: рабочие програм-

мы, расписание. 

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по результатам 

работы педагогов, АУП, УВП (2 раза в год). 

 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору педагогических работни-

ков (2 раза в год).  

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников учреждения 

3.Материально- 

техническое со-

провождение вве-

дения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и дидактическим 

материалами, ЭОР.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художественной и научно- 

популярной литературой, справочно- библиографическими и периодическим из-

даниями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, выполнения требова-

ний надзорных органов. 

4.Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей.  

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную деятельность, вариативную 

часть учебного плана.  

3.Составление договоров с ЦВР по предоставлению помещений для организации 

занятий по плану внеурочной деятельности. 

 

5.Психолого – пе-

дагогическое со-

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся первых классов к шко-

ле.  



провождение вве-

дения ФГОС 

2. Аналитическая справка по изучению уровня тревожности учащихся 1-4 клас-

сов.  

3. Мониторинг уровня самооценки учащихся начальных классов.  

4. Диагностика родителей на выявление взаимоотношений между родителями и 

детьми в начальной школе. 

 5. Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально опасном положе-

нии. 

6.Мониторинг родителей на удовлетворенность предоставляемыми образова-

тельными услугами. 

 

6.Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети интернет. 

4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

5. Мониторинг работы АРМ учителя.  

7.Нормативное со-

провождение вве-

дения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в Уставе школы, ло-

кальными актами по вопросам введения и реализации ФГОС.  

3. Управляющий совет по ознакомлению с изменениями в Уставе школы, ло-

кальными актами по вопросам введения и реализации ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию образовательной организации (ежегодно).  

5. Отражение локальной базы ОУ на сайте школы (по мере разработки и утвер-

ждения локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования ОУ. 

 

 

 

4.  Портрет выпускника начальной школы: 

• освоивший на уровне требований государственных образовательных стандар-

тов общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

• владеющий основами умения учиться;  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

• умеющий высказать свое мнение; 

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

жающих.      



5. Список литературы. 

Серия «Стандарты второго поколения». 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. (Приказ №373 Минобрнауки России от 06. 10.2009, зарегистрирован в Ми-

нюсте России 22.12.2009 №17785.) 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. (под ред. А.М. Кондакова, А.А.Кузнецова). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Начальная школа. 

4. Планируемые результаты начального общего образования. (под редакцией 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой). 

5. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система за-

даний. (под редакцией Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой). 

6. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России. (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков). 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли. (под ред. А. Г. Асмолова). 

8. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. (под редакцией 

О.Б.Логиновой) 1класс, 2 класс,3 класс, 4 класс. 

9. Модели основной образовательной программы учреждения: опыт регионов. 

(под редакцией Н.И. Роговцевой)  

10.  Проектные задачи в начальной школе. Пособие для учителя. (под редакцией 

А.Б. Воронцова).  

11.  Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Посо-

бие для учителя. 

12. Концепция учебно-методического комплекса "Школа России". Плешаков А.А, 

Железникова О.М. 

13. Бельтюкова Г. В., Бантова М. А., Анащенкова С. В. Сборник рабочих про-

грамм. 1-4 классы (УМК "Школа России") ФГОС. 
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